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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ ГО 

ЗАТО Сибирский Алтайского края (далее - ООП СОО) разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

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

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования. (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования», с изменениями и дополнениями на 29 июня 2017 года). 

3. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 3, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 № 81). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

5. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

6. Устав МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ ГО 

ЗАТО Сибирский Алтайского края  разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования к структуре 

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

содержание и организацию образовательного процесса при получении среднего общего 

образования и реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования является: 

обеспечение выполнения требований федерального

 государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 

достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 
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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 Федеральн 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. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-

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

развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую 

очередь учебной, а процесс функционирования образовательной организации, 

отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается как 

совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания 

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

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

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

материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа 
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преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, 

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

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

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

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как 

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

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

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

с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, 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; бóльшим реализмом в формировании целей и 

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

потребности влиять на других людей. 

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

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт.

 Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

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

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку 

для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном 

возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько 

четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 
демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов государственно-
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общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

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

образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

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. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная 

деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 
учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение) основной образовательной программы среднего общего образования 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

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 (естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, 

технологический, универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные 

элементы внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей МБОУ СОШ ГО 

ЗАТО Сибирский Алтайского края. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

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

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего общего образования 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 
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1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) 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, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13)осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

1.2.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 
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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, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) 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; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

1.2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 
профессиональной деятельности. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 
средств коммуникации, обеспечивает: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

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

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 
народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 
сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 
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свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 
базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 
включают результаты изучения учебных предметов: 

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

результатам освоения базового курса русского языка и литературы: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

6)сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7)сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

8)способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9)овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

10)сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

11)для слепых, слабовидящих обучающихся: сформированность навыков письма на 
брайлевской печатной машинке;  

12)для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: сформированность и 

развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного 
восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), 

говорения, чтения, письма; 

13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: овладение основными 
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании 

устных, письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить 
собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

«Русский язык», «Литература» (углубленный уровень) - требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса русского языка и литературы 
включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно: 

1)сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 
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гуманитарного знания; 

2)сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

3)владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах 
речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4)владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а 

также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5)сформированность умений лингвистического анализа текстов

 разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7)сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного 
текста; 

10)сформированность представлений о системе стилей художественной 

литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском 
стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко-и 

теоретико-литературного характера; 

12)умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, 

музыка); 

13)сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики. 

РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечивает: 

сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 
общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в различных 

формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 
ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 
мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 

своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература» включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык», 

«Родная литература» (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным 
результатам освоения базового курса родного языка и родной литературы: 

1)сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 
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речевой практике; 

2)владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3)сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

4)сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5)сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста на родном языке; 

6)обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7)овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8)сформированность ответственности за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения 

родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

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

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

9)сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10)обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11)сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: «Иностранный язык», 

«Второй иностранный язык» (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса иностранного языка: 

1)сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

2)владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

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

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 
языка; 

3)достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4)сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык» (углубленный уровень) -



14 

 

требования к предметным результатам освоения углубленного курса иностранного языка 

включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 

несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-
исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Изучение предметной области «Общественные науки» обеспечивает: 
сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 
формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 
теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

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

источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 
наук 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«История» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса истории: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

«История» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса истории включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 
мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, 

умениями самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

«Обществознание» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 
освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание" отражают: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 
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единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 
процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

«География» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса географии: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3)сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 
хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространств 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8)сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

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

«География» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса географии включают требования к результатам освоения 
базового курса и дополнительно: 

1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических 

наук, его специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных 
научных и практических задач; 

2) владение умениями применения географического мышления для вычленения и 

оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших 
природных, социально-экономических и экологических процессов; 

3)сформированность комплекса знаний о целостности географического 

пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных 
систем; 

4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с 

использованием простейшего моделирования и проектирования природных, социально-
экономических и геоэкологических явлений и процессов; 
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5) владение навыками картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий; 

6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 

7)владение первичными умениями проводить географическую экспертизу 
разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов; 

8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к 
устойчивому развитию территорий. 

«Экономика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса экономики: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; 
сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 
принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 
суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

«Экономика» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 
освоения углубленного курса экономики включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе 
теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 
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государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

«Право» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса права: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 
механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 
Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных 

стандартов поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 
юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 
Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

«Право» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса права включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно: 

1)сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

2)владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

3)сформированность представлении о системе и структуре права, правоотношениях, 
правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

5)сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения 

конфликтов правовыми способами; 

6)сформированность правового мышления и способности различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

8)понимание юридической деятельности как формы реализации

 права; ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных 
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правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

«Россия в мире» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Россия в мире": 

1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на 

основе знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 

2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в 

контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской 

идентичности; 

3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов 

России, понимания ее прошлого и настоящего; 

4) сформированность представлений о единстве и многообразии 

многонационального российского народа; понимание толерантности и 

мультикультурализма в мире; 

5)сформированность умений использования широкого спектра социально-

экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и 

настоящего; 

6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях 

аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические 

периоды; 

7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные 

на фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения; 

8) сформированность представлений об особенностях современного глобального 

общества, информационной политике и механизмах создания образа исторической и 

современной России в мире; 

9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на 

основе источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации 

для комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития 

России. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Изучение предметной области «Математика и информатика»обеспечивает: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 
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включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса математики: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

7)сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач; 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: овладение правилами записи 

математических формул и специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений 

Л. Брайля; овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия 

рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и 

другое; наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и 

линейки, читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", 

"Школьник"); овладение основным функционалом программы невизуального доступа к 

информации на экране персонального компьютера, умение использовать персональные 

тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми 

обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: овладение 

специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; наличие умения использовать персональные средства доступа. 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса математики включают требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно: 

1)сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2)сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 
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математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3)сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4)сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

«Информатика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса информатики: 

1)сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2)владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3)владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

4)владение стандартными приемами 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; 

5)сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7)сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

«Информатика» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса информатики включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 

знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 
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6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Изучение предметной области «Естественные науки» обеспечивает: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской 

и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Физика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса физики: 

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; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических 
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формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих 

обучающихся). 

«Физика» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса физики включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в 

земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 

приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими 

явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

5)сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности. 

«Химия» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса химии: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

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

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение 

основными доступными методами научного познания; 

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи 

химических формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. 

Брайля. 

«Химия» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса химии включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 
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вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя 

цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с 

позиций экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

«Биология» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса биологии: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

«Биология» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса биологии включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, 

глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

«Астрономия» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения учебного предмета: 

1)сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3)владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

4)сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5)осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 
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пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Экология» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности»обеспечивает: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных 

и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

«Физическая культура» (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса физической культуры: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

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

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность приемов 

осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых действий; 

сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: овладение 

современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; 

овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

овладение доступными техническими приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

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

интегрированного учебного предмета "Экология" должны отражать: 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии 
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достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 

экологических связях в системе "человек - общество - природа"; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4)владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей 

в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей 

среды, здоровья и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 

среде; 

6)сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 

жизнедеятельности: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально 

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

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

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

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

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 

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

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

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 
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поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

1.2.4. Результаты по учебным предметам, курсам по выбору обучающихся, 

предлагаемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе учитывающие специфику и возможности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

обеспечивает: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

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

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

1.2.5. Планируемые результаты при выполнении индивидуального проекта 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме 

в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении 

различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
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планирования работы, отбора и интерпретации необходимой

 информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в 

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

1.3.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 образовательной 

организации и служит одним из оснований для разработки Положения о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ ГО ЗАТО 

Сибирский Алтайского края. 

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 основной образовательной программы среднего 

общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 

программах в виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

⎯ оценка образовательных достижений обучающихсяна различных этапах 

обучениякак основа их итоговой аттестации; 

⎯ оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 
аттестационных процедур; 

⎯ оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 

Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых обучающимися 

результатов требованиям ФГОС СОО и использование полученной информации в 

процессе взаимодействия участников образовательных отношений. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 
внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 

процедуры (текущая оценка, промежуточная аттестации обучающихся, портфолио, 
процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений), а также процедур 

внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую 
оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

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

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

программы развития образовательной организации, а также служат основанием для 
принятия иных необходимых управленческих решений. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путемоценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 
(регулятивных, коммуникативных и познавательных) универсальных учебных действий. 

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 
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обеспечивается для предметов: Русский язык, Английский язык, Математика (включая 
алгебру и начала математического анализа, геометрию), Физика, Химия, История, 

Экономика, Право предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 
углубленного. 

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. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результато Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 
деятельности школы и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных 

результатов образовательной деятельности осуществляется: 

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 
специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

в ходе внутренних мониторингов оценки сформированности отдельных личностных 
результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 
ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; 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. 

Внутренний мониторинг личностных результатов обучающихся осуществляется: 

на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 
деятельности учителями-предметниками, классным руководителем, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, администрацией школы; 

при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик. Результаты, 
полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, используются только 

в виде усредненных, анонимных данных.  

Изучение личностного роста школьников и осуществление оценки результатов 

воспитанности школьников проводится классными руководителями не чаще одного раза в 

год. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Оценк 

метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО, которые представлены в программе 

развития универсальных учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации 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.). Объектом при оценке метапредметных 

результатов являются: 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их 
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самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способность к сотрудничеству и коммуникации; 

способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

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

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Формами оценки познавательных учебных действий являются 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. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект), выполняется 

учащимися в течение двух лет, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для 

каждого обучающегося. Итогом работы по проекту является его защита. 

Требования к организации проектной деятельности, к

 содержанию и направленности проекта, а также критерии оценки проектной 

работы регулируются локальным нормативным актом «Положение об индивидуальном 

проекте обучающихся 10-11 классов в соответствии с ФГОС СОО» 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей (текущий и тематический контроль) и промежуточной аттестации, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края, которое утверждается педагогическим 

советом образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей) 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в 

соответствии с образовательной программой в целях: 

определения степени освоения образовательной программы; 

оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты, комплексная работа на межпредметной основе и другое; 
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устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется на основе следующей шкалы 

текущих отметок успеваемости: 5 баллов – «отлично»; 4 балла – «хорошо»; 3 балла – 

«удовлетворительно»; 2 балла – «неудовлетворительно», не оценивается - в части 

формируемой участниками образовательных отношений, в том числе по курсам 

внеурочной деятельности. 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения 

учащимися образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью: 

объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных 

образовательных стандартов; 

оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

оценки динамики индивидуальных образовательных достижений.  

Периодичность и формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную 

(полугодовую) промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти (полугодия), а также готовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Механизм осуществления промежуточной аттестации 

Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на 

основе результатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое 

результатов текущего контроля. Округление результата проводится по правилам 

математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой 

результат полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс 

осваивался обучающимся в срок одногополугодия, 

среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс осваивался обучающимся в течение года. 

Округление результата проводится по правилам математического округления. 

Полугодовая и годовая промежуточная аттестация учащихся элективных курсов не 

предусмотрена. 

Полугодовая промежуточная аттестация учащихся в рамках 

внеурочной деятельности не предусмотрена. 

Годовая  промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности 

предусматривает индивидуальную оценку результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося на основе представления коллективного результата группы обучающихся в 

рамках одного направления (результаты работы клуба, детского объединения, студии, 

системы мероприятий и т.п.) или представления портфолио обучающегося в форме 

творческой презентации, творческого отчѐта, ученической конференции и пр. 

Для оценки эффективности деятельности ОО по направлениям внеурочной 

деятельности могут быть использованы: 

карта развития метапредметных результатов (заполняется педагогом в конце учебного 

года и позволяет определить уровень формирования метапредметных результатов); 
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самооценка обучающихся: рефлексивные карты курса внеурочной деятельности, класса, 

обучающегося; 

педагогический мониторинг; анкетирование; 

карта защиты проекта и оценка проекта; 

наблюдение. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой (календарный учебный график). 

Государственная итоговая аттестация 

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. 

Итоговая оценка 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся результаты по предмету. 

Итоговые оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию, выставляются на основе полугодовых и годовых отметок за 10 и 11 классы. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования.Защита 

проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. 

В аттестат о среднем общем образовании выставляются итоговые отметки в 

соответствии с правилами математического округления, которые определяются как 

среднее арифметическое полугодовых, годовых оценок за 10-11 класс. Если выпускник 11 

класса не преодолел минимальный порог по двум обязательным предметам – русскому 

языку и математике (включая алгебруи начала математического анализа, геометрию), то 

выдается справка. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в 

соответствии с образовательной программой в целях: 

определения степени освоения образовательной программы; 

оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 
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работником с учетом образовательной программы. 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты, комплексная работа на межпредметной основе и другое; 

устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется на основе следующей шкалы 

текущих отметок успеваемости: 5 баллов – «отлично»; 4 балла – «хорошо»; 3 балла – 

«удовлетворительно»; 2 балла – «неудовлетворительно», безотметочно - в части 

формируемой участниками образовательных отношений, в том числе по курсам 

внеурочной деятельности. 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения 

учащимися образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью: 

объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных 

образовательных стандартов; 

оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

оценки динамики индивидуальных образовательных достижений.  

Периодичность и формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную 

(полугодовую) промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти (полугодия), а также готовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Механизм осуществления промежуточной аттестации 

Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на 

основе результатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое 

результатов текущего контроля. Округление результата проводится по правилам 

математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой: 

результат полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс 

осваивался обучающимся в срок одногополугодия, 

среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс осваивался обучающимся в течение года. 

Округление результата проводится по правилам математического округления. 

Полугодовая и годовая промежуточная аттестация учащихся элективных курсов не 

предусмотрена. 

Полугодовая промежуточная аттестация учащихся в рамках 

внеурочной деятельности не предусмотрена. 

Годовая промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности 

предусматривает индивидуальную оценку результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося на основе представления коллективного результата группы обучающихся в 
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рамках одного направления (результаты работы клуба, детского объединения, студии, 

системы мероприятий и т.п.) или представления портфолио обучающегося в форме 

творческой презентации, творческого отчѐта, ученической конференции и пр. 

Для оценки эффективности деятельности ОО по направлениям внеурочной 

деятельности могут быть использованы: 

карта достижений, в которую вносятся индивидуальные результаты 

обучающихся по направлениям; 

карта развития метапредметных результатов (заполняется педагогом в конце учебного 

года и позволяет определить уровень формирования метапредметных результатов); 

самооценка обучающихся: рефлексивные карты курса внеурочной 

деятельности, класса, обучающегося; 

педагогический мониторинг; − анкетирование; 

карта защиты проекта и оценка проекта; − наблюдение. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой (календарный учебный график). 

Государственная итоговая аттестация 

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. 

Итоговая оценка 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся результаты по предмету. 

Итоговые оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию, выставляются на основе полугодовых и годовых отметок за 10 и 11 классы. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования.Защита 

проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. 

В аттестат о среднем общем образовании выставляются итоговые отметки в 

соответствии с правилами математического округления, которые определяются как 

среднее арифметическое полугодовых, годовых оценок за 10-11 класс. Если выпускник 11 

класса не преодолел минимальный порог по двум обязательным предметам – русскому 

языку и математике (включая алгебруи начала математического анализа, геометрию), то 

выдается справка. 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 
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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. 

Программа составлена на основе принципа преемственности с Программами 

начального общего и основного общего образования. 

В условиях реализации ФГОС НОО начато формирование универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных), которые 

являются основой для ключевых компетентностей обучающихся. На этапе основного 

общего образования для эффективного развития УУД активно использовались следующие 

виды деятельности: проектная, учебно-исследовательская, социальная. Они позволяют 

достигнуть метапредметных результатов, прописанных в рамках основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ ГО ЗАТО 

Сибирский Алтайского края. Однако на уровне среднего общего образования 

формирование УУД переходит на новый уровень за счет глубокой профильной 

дифференциации и индивидуализации, что ставит перед учащимися более сложные 

проблемы. 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего 

образования (далее – программа развития УУД) конкретизирует требования ФГОС СОО к 

личностным и метапредметным результатам освоения ООП СОО, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 

для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, а также программ 

внеурочной деятельности. 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения ООП МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края. 

2.1.1. Цели и задачи Программы развития УУД при получении СОО, 

включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся 

как средство совершенствования их универсальных учебных действий 

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, 
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учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

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

практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 

возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 

разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью 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 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 
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(собственно психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность 

способов действия учащегося, а также связанных с ними навыков учебной работы, 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, то есть метапредметный характер, обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей учащегося. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

формирование универсальных учебных действий как цель образовательного 

процесса определяет его содержание и организацию; 

формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин; 

универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности, усвоение знаний и умений; формирование 

образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и 

личностной компетентности. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы; 

учебную цель; 

учебную задачу; 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 

Виды универсальных учебных действий:  

Личностные действия. 

Регулятивные действия.  

Познавательные универсальные действия. 

Коммуникативные действия. 

Личностные действия  

обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: знание моральных норм, 

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение 

выделять нравственный аспект поведения. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

контроль - сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекцию - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия; 

оценку - осознание уровня и качества усвоения; 

саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия: общеучебные, включающие 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение 
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необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; структурирование знаний; осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в устной и письменной форме; выбор наиболее 

эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных условий; рефлексию 

способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

Логические универсальные действия, включающие: 

коммуникативные действия, обеспечивающие социальную компетентность анализ с 

целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез - составление 

целого из частей; сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, 

соответствия и несоответствия. Выбор оснований и критериев для сравнения, включение в 

серию, классификации объектов, подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование; 

постановку и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное 

создание способов решения проблемы творческого и поискового характера и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками-

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов; −разрешение конфликтов; 

управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий; 

умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами условиями 

коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи. 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий. 

В результате изучения учебных предметов на базовом и углубленном уровне, в 
ходе элективных курсов, а также внеурочной деятельности выпускники средней школы 

МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края смогут использовать 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основу 

профессионального самоопределения, а также для успешных социальных практик, в том 

числе и за пределами школы. Решение задачи развития УУД в средней школе МБОУ СОШ 

ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края происходит не только в рамках урочной 

деятельности, но и в ходе программ дополнительного образования и летних 

профильных смен. 

Краткие требования к результатам освоения УУД в рамках ФГОС СОО приведены в 

таблице 1. 

Таблица № 1. Требования к усвоению УУД. 

№ Требование Признаки успешного усвоения 

1 Освоение 

межпредметных 

понятий 

Понимание понятий: система, модель, проблема, анализ, 

синтез, факт, закономерность, феномен и др. 

2 Освоение 
универсальных 

учебных действий 

Эффективное применение в деятельности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

3 Способность 

использования УУД 

в познавательной и

 

социальной практике 

Участие в социально значимых акциях, поиск и 

применение информации для саморазвития 
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4 Самостоятельность 

в планировании и 

осуществлении 

учебной 

деятельности и

 организаци

и учебного 

сотрудничества с 
педагогами и 

сверстниками 

Активность в работе групповой и парной, эффективность 

общения с людьми 

5 Способность к 

построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории, 

владение навыками 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

Самостоятельный отбор информации с последующим 

планированием своей деятельности и выбор жизненного 

пути 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

В средней школе, так же, как и в основной, в основе развития УУД лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним имен активность обучающегося - 
это основа достижения развивающих целей образования – знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 
деятельности. Особенность средней школы является мотивированность выбора, глубокая 

индивидуализация и дифференциация учебного материала, что приводит к 
осознанности процесса обучения и востребованности результатов обучения самим 

учеником. Из-за приведенных особенностей самостоятельность обучающихся в средней 
школе должна достигать своего максимума, но при этом не выходить за рамки выполнимости 

заданий. 
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 
общего образования: 

обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 
предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 
обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов 

и форм освоения предметного материала; 

обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 
обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 
обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие 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. 

Развитие УУД на уровне среднего общего образования в МБОУ СОШ ГО ЗАТО 
Сибирский Альайского края продолжается в рамках современной информационной 

образовательной среды, которая выступает: 
средством обучения, повышающим эффективность и качество подготовки 

школьников; 
оперативной консультационной помощью в целях формирования культуры учебной 

деятельности; 
инструментом познания за счет формирования навыков исследовательской 

деятельности путем моделирования работы научных лабораторий,
 организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и 

учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 
экспериментальной деятельности; 

средством телекоммуникации, формирующим умения и навыки получения 
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необходимой информации; 
средством развития личности за счет формирования навыков культуры общения; 

эффективным инструментом контроля и коррекции результатов учебной 
деятельности. 

Формирование УУД через типовые задачи 

Особенностями уровня среднего общего образования является наличие у 

обучающихся уже сформированных на определенном уровне УУД в рамках ФГОС НОО и 
ООО, из-за чего происходит их дальнейшее развитие и расширение в рамках 

предпрофессиональной деятельности. Основные особенности УУД на уровне среднего 
общего образования приведены в таблице 2. 

Познавательные УУД. На уровне среднего общего образования развиты наиболее 
сильно. Особенностью на данном периоде является формирование целостной картины 

мира, обычно отсутствующей на уровне основной школы из-за изоляции учебных 
предметов. В средней школе обучающиеся познают всеобщность науки и ее внутреннюю 

взаимосвязь, что приводит к активному построению межпредметных связей. 
Коммуникативные УУД. 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 за пределами школы. 
Регулятивные УУД. На уровне среднего общего образования формирование 

регулятивных УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного 
целенаправленного действия обучающегося. Для формирования регулятивных учебных 

действий используются возможности самостоятельного формирования элементов 
индивидуальной образовательной траектории. 

Таблица 2 - Особенности УУД на уровне среднего общего образования 

ТИП 

УУД 

Основные УУД Условия развития Формы работы 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

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. 

А) восстановление 

полидисциплинарных 

связей, 

Б)формирование 

рефлексии обучающегося 

В)формирование 

метапредметных понятий 

и представлений. 

Г) развитие целостной 

картины мира 

А) полидисциплинарные и метапредметные погружения; 

Б) методологические и 

философские семинары; 

В) образовательные 

экспедиции и экскурсии; 

Г) учебно-исследовательская 

работа обучающихся, выбор 

тематики исследования которой 

связан с: 

- новейшими достижениями в области науки и технологий; 

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

- изучением проблем 

местного сообщества, региона, 

мира в целом. 
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К

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

Строить 

отношения с: 

А) обучающимися 

других 

образовательных 

организаций региона, 

как с ровесниками, 

так и с детьми иных 

возрастов; 

Б) представителями 

местного сообщества, 

бизнес-структур, 

культурной и научной 

общественности для 

выполнения учебно-

исследовательски х 

работ и реализации 

проектов;  

В) представителями 

власти, местного 

самоуправления, 

фондов, спонсорами и 

др. 

А) доступность выбора 

партнеров и способов 

поведения во время 

коммуникации, 

Б) освоение культурных и 

социальных норм общения 

с представителями 

различных сообществ. В) 

сетевое взаимодействие 

школы с иными 

организациями города и 

республики. 

Г) полидисциплинарный 
характер материала;  

Д) Связь деятельности с 

выбором дальнейшей 

образовательной или 

рабочей траектории, 

определение жизненных 

стратегий и т.п.; 

А) межшкольные ассамблеи 

обучающихся; 

Б) комплексные задачи, 

направленные на решение 

актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем 

будущем 

В) комплексные задачи, 

направленные на решение 

проблем местного сообщества, 

изменение и улучшение 
реально существующих 

бизнес-практик; 

Г) социальные проекты, 

направленные на улучшение 

жизни местного сообщества: 

- участие в волонтерских 

акциях и движениях; 

-участие в 

благотворительных акциях и 

движениях; 

- создание и реализация 

социальных проектов разного 

масштаба и направленности, 

выходящих за рамки 

образовательной организации; 

- самостоятельная организация 

акций и волонтерских 

мероприятий 
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Р

ег
у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

Развитие 

саморегуляции, 

самоанализа, 

самооценки и 

способов 

рефлексии 

применительно 

к любым формам 

собственной 

деятельности 

учащихся 

А) Ведение программ 

дополнительного 

образования, 

факультативных курсов 

школой. 

Б) Наличие институтов 

дополнительного 

образования за пределами 

школы 

а)самостоятельное изучение 

дополнительных иностранных 

языков с последующей 

сертификацией; 

б) самостоятельное освоение 

глав, разделов и тем учебных 

предметов;  

в) самостоятельное обучение в 

заочных и дистанционных 

школах и университетах; 

г) самостоятельное определение 
темы проекта, методов и 

способов его реализации, 

источников ресурсов, 

необходимых для реализации 
проекта; 

д)самостоятельное 

взаимодействие с источниками 

ресурсов: информационными 

источниками, фондами, 

представителями власти и т. 

п.; 

е)самостоятельное управление 

ресурсами, в том числе 

нематериальными; 

ж)презентация результатов 

проектной работы на различных 

этапах ее реализации. 

Технологии развития УУД (учебные ситуации, типовые задачи, групповые и 

индивидуальные занятия, учебно-исследовательская и проектная деятельность) 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД на уровне среднего общего 

образования вслед за основной школой используются учебные ситуации, которые 

специализированы для развития определенных УУД. Они построены на предметном 

содержании и носят надпредметный характер. Однако в средней школе они имеют четкую 

научную или прикладную направленность вследствие чего ориентированы на 

предпрофессиональное развитие обучающихся. Типология учебных ситуаций в средней 

школе представлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Типология учебных ситуаций на уровне среднего общего 

образования 

Ситуация Особенности Применение 

Проблема(социальн

ая, научная, 

практическая) 

реальная проблема в науке и 

обществе, которая требует 

оперативного решения 

вырабатываются умения по поиску

 оптимального 

решения 

Иллюстрация факт в лекционном 

материале, показанный в 

виде символа, не решенный 

вырабатывается умение 

визуализировать информацию для 

 для учеников, но решение 

известно в науке. 

нахождения более простого 

способа ее решения 
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Оценка ситуация с готовым 

(предполагаемым) решением 

Развитие умений анализа, 

синтеза и оценки проблем, 

возможность предложить свое 

решение. 

Исследование Результаты проведенного 

эксперимента, или сам 
эксперимент 

Формулировка выводов и работа 

с данными 

Межпредметная Несоответствие данных 

одной науки другой, 
противоречие или парадокс 

Установление межпредметных 

связей 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в МБОУ СОШ ГО ЗАТО 

Сибирский Алтайского края сохраняются следующие типы задач (таблица 4). 

Таблица 4 – Основные типы задач для развития УУД на уровне среднего 

общего образования 

 

УУД Типы задач 

Личностные  на профессиональное самоопределение; на развитие Я-концепции;  

на научное мировоззрение; на мотивацию;  

на нравственно-этическое оценивание; на патриотизм;  

на экологическое самосознание.  

Коммуникативные на учет позиции партнера; на сотрудничество;  

на передачу информации; на доказательство точки зрения  

тренинги коммуникативных навыков; ролевые игры;  

на общение с незнакомой профессиональной группой  

Познавательные  целеполагание и построения дизайна исследования;  

методология: анализ, синтез, сравнение, оценивание;  

проведение практического этапа исследования и описания  

результатов  

проведение теоретического этапа исследования  

Регулятивные  на планирование; на рефлексию;  

на ориентировку в ситуации; на прогнозирование;  

на целеполагание; на оценивание результатов;  

на принятие решения; на самоконтроль и коррекцию.  

Кроме перечисленных заданий развитию регулятивных универсальных учебных 

действий способствует также использование индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работ. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, развитие одних и тех же УУД происходит в ходе занятий по всем предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих действий. При этом 

учитывается, что достижение цели развития УУД в средней школе становится 

обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между 

самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 
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Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 

установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся 

на совместное выполнение задания. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество, реализуемой в школе в форме Творческой сессии школьного 

обогащающего обучения и Дня науки и творчества. Чтобы научиться учить себя, т. е. 

овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по 

отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношении 

предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического 

преобразования. Задача рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и 

его отражение в той или иной форме. 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; – анализ 

наличия способов и средств выполнения задачи; 

оценка своей готовности к решению проблемы; 

самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

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. 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования.  

На уровне среднего 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 среднего общего образования процесс становления проектной 
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деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 

обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется 

самим старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 

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

Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа как 

инструмента интерпретации результатов исследования.  

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

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

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в 

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

Если это социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному 

сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если 

бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей. 

Специфика проектной деятельности 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где обеспечивается совместное планирование 

деятельности учителем и обучающимися. Необходимые для решения задачи или создания 

продукта конкретные сведения или знания находятся самими обучающимися. При этом 

изменяется роль учителя – из простого транслятора знаний он становится действительным 

тьютором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 

обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 

результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения, обучающегося и ориентирована на формирование и 

развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Для успешного осуществления проектной деятельности обучающиеся должны 

овладеть следующими действиями: 

1. постановка проблемы и аргументирование ее актуальности; 

2. формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей 

деятельности; 

3. планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 4. 

собственно, проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

5. оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

6. представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

развитие компетенций обучающегося. Ее ценность определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организуется по двум направлениям: • 

урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 
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логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Проектная деятельность обучающихся в МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский 

Алтайского края характеризуется четкой преемственностью. 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется 

специальный тип задач – проектная задача. Под проектной задачей понимается задача, в 

которой через систему заданий целенаправленно стимулируется система детских 

действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике 

ребенка результата, в ходе решения которой происходит качественное изменение группы 

детей. Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой 

задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора 

заданий и требуемых для их выполнения. 

Проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) являются шагом к 

проектной деятельности в подростковой школе (7-9 классы) 

На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное и социальное проектирование. Проектная форма учебной 

деятельности учащихся - есть система учебно-познавательных, познавательных действий 

школьников под руководством тьютора (учителя), направленных на самостоятельный 

поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с 

обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта. Проектная 

деятельность на этом этапе образования представляет собой особую деятельность, которая 

ведет за собой развитие подростка. 

Особое значение для развития УУД в средней школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе 

такой работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

На предпрофессиональном этапе (10-11 класс) приоритетными направлениями 

проектной деятельности являются: 

социальное; 

бизнес-проектирование; – исследовательское; 

инженерное; 

информационное. 

Характерной чертой средней школы является профильная направленность 

проектной деятельности. Творческие и игровые проекты на уровне среднего общего 

образования являются этапами более сложных проектов. Рекомендуется выполнение 

проекта, соответствующего будущей профессии обучающегося. Для инженерного и 

физико-математического профиля рекомендуется бизнес-проект,

 инженерный, исследовательский. Для социально-экономического и гуманитарного 

– бизнес-проект, информационный, исследовательский, социальный. Для 

биохимического профиля – исследовательский, инженерный и т.д. 

В средней школе проекты имеют междисциплинарный характер, развивают 

целостную научную картину мира. Количество участников в проект может варьироваться, 

так, может быть индивидуальный или групповой проект. По времени проекты старшей 

школы более длительные, чем в основной и могут длиться от недели до нескольких 

месяцев (максимум 1,5 года). В состав участников проектной работы могут войти не 

только сами обучающиеся, но и родители, и учителя, однако весь дизайн проекта 
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продумывается и оформляется обучающимися. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях: 

1. Урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об ученых, урок - защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок 

открытых мыслей и др.; 

2.Учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

3.Домашнее задание исследовательского характера, сочетающее в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: 

1.Исследовательская практика обучающихся; 

2.Образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательная экспедиция - это активная образовательную 

деятельность лицеистов, в том числе и исследовательского характера; 

3.Занятия спецкурсов, факультативы, ориентированные на углубленное 

изучение предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

4.Ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, 

5.Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

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 
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др.); 

Обучающийся сможет: 

решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

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

использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

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

благе; 

восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 

целей; 

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

для достижения поставленной цели; 

находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

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, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  

укомплектованность МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края 

педагогическими, руководящими и иными работниками;  

уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ СОШ ГО ЗАТО 

Сибирский Алтайского края;  

непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ СОШ 
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ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования.  

Педагогические кадры МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края имеют 

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.  

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве:  

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

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

обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося);  

обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

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

результаты среднего образования;  

привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся;  

привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других 

стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур;  

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства;  

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность;  

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику:  

работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах.  

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание  

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 
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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.  

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 образовательной организацией 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 

жизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  

Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер;  

в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных 

типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших 

курсов вузов и др.).  

в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 

принимают участие в образовательном событии;  

во время проведения образовательного события могут быть использованы  

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, 

презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и 

т.п.  

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 

время реализации оценочного образовательного события:  

для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, 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 
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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 тьюторским (кураторским) 

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

проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между 

обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 

обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки

 сформированности универсальных учебных действий при процедуре защиты 

реализованного проекта: 

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

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

идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, 

полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 

должны обязательно входить педагоги и представители администрации 

образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех 

сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

оценивание производится на основе критериальной модели; 

для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации 
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итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 

образовательная организация; 

результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должна носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 

обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей 

знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне 

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

нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства 

проектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить 

дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: – естественно 

научные исследования; 

исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии); 

экономические исследования; – социальные исследования; 

научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, 

проведение исследования и интерпретация полученных результатов. 

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

экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

2.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса; 

3)тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2)содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК (предметная линия учебников автора Н.Г. Гольцовой)  

10-11 класс (базовый уровень) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

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 
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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. 

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. 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и кгражданскому 

обществу: 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон иправопорядок, 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, 
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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); 

развитие 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, 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. 

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. 

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 
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деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

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 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 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 по ставленой заранее 

целью. 

Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщённые способы 

решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить 

наего 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 УУД: выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию 

как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за 

её пределами), подбирать партнёров 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 (генераторидей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; развёрнуто, 

логично и точно излагать свою точку зрения с использование мадекватных (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 

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

образования выпускник научится: 

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

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

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в 

текстовый формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

 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; 
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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). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Общие сведения о языке 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 

писатели о выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации 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 русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 

употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение 

лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

Морфемика и словообразование 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые 

и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Орфография 
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Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, 

традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корнеслова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч,шч, жч, стч, здч. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки пре- и при-. 

Гласные и иы после приставок. 

Употребление ъ и ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных. 

Род имён существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имён 

существительных и аббревиатур. 

Число имён существительных. 

Падеж и склонение имён существительных. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Правописание падежных окончаний имён существительных. 

Варианты падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. Составные наименования и их 

правописание. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды имён прилагательных. 

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 имён прилагательных. 

Правописание окончаний имён прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. 

Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. 

Правописание н и нн в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имён числительных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. 
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Особенности склонения имён числительных. 

Правописание имён числительных. 

Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические особенностиупотребления 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 глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. 

Правописание глаголов. 

Причастие. Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

Н и ннв причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. 

Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

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

шипящий. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. 

ед. ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи 

Предлог. Предлог как служебная часть речи. 

Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. 

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. Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц. 

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

значение и употребление. Слитное и раздельное написание не и ни с различными частями 

речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

Повторение и обобщение пройденного. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «Русский язык», 10 класс, 1ч/неделю 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

Общие сведения о языке (2ч) 

1 Русский язык среди языков мира. 1 

2 
Литературный язык как высшая форма существования 

национального языка. 
2 

Лексика. Фразеология. Лексикография (5 ч) 

3 Слово и его значение. 1 

4 Изобразительно-выразительные средства русского языка. 1 

5 Омонимы. Паронимы. Синонимы. Антонимы. 1 

6 Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления. 

1 

7 Фразеология. Лексикография. 1 

Фонетика. Графика. Орфоэпия (2 ч) 

8 Фонетика. Графика. Орфоэпия. 1 

9 Орфоэпия. 1 

Морфемика и словообразование (2 ч) 

10 Состав слова. 1 

11 Словообразование. Основные способы формообразования в 

современном русском языке. 

1 

Морфология и орфография (22 ч) 

Орфография (5 ч) 

12 Основные понятия морфологии и орфографии. Принципы 

русской орфографии. 

1 

13 Употребление гласных после шипящих и Ц. 1 

№п/п Темы, разделы 

Количество часов 

Авторская 

программа (35ч) 

Рабочая 

программа 

(35ч) 

1 Общие сведения о языке  2 2 

2 Лексика. Фразеология. Лексикография 5 5 

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия 2 2 

3 Морфемика и словообразование 2 2 

4 Морфология и орфография 22 22 

5 Повторение и обобщение изученного 2 2 
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14 Правописание звонких и глухих, непроизносимых и двойных 

согласных. 

1 

15 Правописание гласных и согласных в приставках. 1 

16 Употребление ъ и ь. Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

1 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное (2 ч) 

17 Имя существительное как часть речи. Правописание падежных 

окончаний имён существительных. 

1 

18 Гласные в суффиксах имён существительных. Правописание 

сложных имён существительных. 

1 

Имя прилагательное (2 ч) 

19 Имя прилагательное как часть речи. Правописание окончаний 

имён прилагательных. 
1 

20 Правописание суффиксов имён прилагательных. Правописание 

сложных имён прилагательных. 

1 

Имя числительное (2 ч) 

21 Имя числительное как часть речи. Особенности склонения имён 

числительных. Правописание имён числительных. 
1 

22 Употребление имён числительных в речи. 1 

Местоимение (1 ч) 

23 Местоимение как часть речи. Правописание местоимений. 1 

Глагол (1 ч) 

24 Глагол как часть речи. Правописание глаголов. 1 

Причастие (1 ч) 

25 Причастие как особая глагольная форма. Правописание 

причастий. 
1 

Деепричастие (1ч) 

26 Деепричастие как особая глагольная форма. 1 

 Наречие (1 ч) 

27 Наречие как часть речи. Правописание наречий. 1 

Слова категории состояния (1 ч) 

28 Грамматические особенности слов категории состояния. 1 

Служебные части речи Предлог (1 ч) 

29 Предлог как служебная часть речи. 

Правописание предлогов. 

1 

Союзы и союзные слова (1 ч) 

30 Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Правописание 

союзов. 

1 

Частицы (2 ч) 

31 Частица как служебная часть речи. Правописание частиц. 

Частицы не и ни, их значение и употребление. 

1 

32 Слитное и раздельное написание не и ни с различными частями 

речи. 

1 

Междометие. Звукоподражательные слова (1 ч) 

33 Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные 

слова. 
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 Повторение и обобщение изученного (2 ч)  

34 Проверочный диктант. 1 

35 Итоговый лингвистический проект. 1 

Всего уроков – 35, из них: 

Проверочный диктант – 1, 

лингвистический проект – 1.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (11КЛАСС) -34Ч. 

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса -2ч 

Синтаксис и пунктуация -25ч 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации (1ч) Основные синтаксические 

единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание (2ч) 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический 

разбор словосочетаний 

Предложение (4ч) 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация 

предложений. Предложения простые и сложные. 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. 

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и 

нераспространённые предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения.Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных 

типов простого предложения. Простое осложнённое и неосложнённое предложение. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения (3ч) 

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, соединённых 

неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединённых 

повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих 

словах. 

Обособленные члены предложения (3ч) 

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 (2ч). 

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 (7ч) 

Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы 

придаточных предложений. 

Сложносочинённое предложение. Знаки препинание в сложносочинённом 
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предложении. Синтаксический разбор сложносочинённого предложения. 

Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчинённого 

предложения с одним придаточным. Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с

 несколькими придаточными 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью (2ч) 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки 

препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания (1ч) 

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 (2ч) 

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. Качество хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, 

богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика (3ч) 

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. 

Стиль. Классификация функциональных стлей. Научный стиль. Официально-

деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Стиль художественной 

литературы. 

Текст. Основные признаки текста. Фукционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Из истории русского языкознвния (1ч) 

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 (2ч) 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «Русский язык», 11 класс, 1ч/неделю 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

1 Повторение и обобщение изученного материала 10 класса 1 

2 Повторение и обобщение изученного материала 10 класса 1 

Синтаксис и пунктуация 25 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации 1 
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3 Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской 

пунктуации. Пунктуационный анализ. 
1 

Словосочетание (2ч.) 

4 Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 1 

5 Синтаксический разбор словосочетания. 1 

Предложение (4ч.) 

6 Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация 

предложений. 
1 

7 Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 
эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

1 

8 Двусоставные и односоставные предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. 
1 

9 Полные и неполные предложения. Синонимия разных типов простого 
предложения.. Простое осложненное и неосложненное предложения. 

1 

Однородные члены предложения (3ч) 

10 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки 
препинания при однородных и неоднородных определениях, приложениях. 

1 

11 Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных повторяющимися и парными союзами. 

1 

12 Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 

обобщающих словах 
1 

Обособленные члены предложения (3ч.) 

13 Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные 
и необособленные определения. Обособленные приложения. 

1 

14 Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения 1 

15 Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при 

сравнительном обороте. 

1 

Знаки препинания про словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением (2ч) 

16 Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах 

и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. 
1 

17 Знаки препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, 

вопросительно-восклицательных словах 
1 

Сложное предложение (7ч) 

18 Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. 
Типы придаточных предложений. 

1 

19 Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 
предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

1 

20 Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический 

разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 

1 

21 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения 

с несколькими придаточными. 

1 

22 Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 
1 

23 Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие 

в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

1 
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24 Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое и 1 
 абзац. Синонимия разных типов сложного предложения.  

Предложения с чужой речью (2ч.) 

25 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 1 

26 Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 1 

Употребление знаков препинания (1ч.) 

27 Сочетание знаков препинания. Факультативные знаки препинания. 

Авторская пунктуация. 
1 

Культура речи (2ч.) 

28 Язык и речь. Культура речи как раздел науки, изучающий правильность и 

чистоту речи. Правильность речи. 
1 

29 Понятие о норме литературного языка. Нормы литературного языка. 

Качества хорошей речи. Виды и роды ораторского красноречия. 
1 

Стилистика (3ч.) 

30 Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Язык художественной литературы. 

1 

31 Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи. 

Анализ текстов разных стилей и жанров. 
1 

32 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 

1 

Повторение и систематизация изученного (2ч.) 

33 Обобщающие контрольно-тренировочные упражнения .Тестирование 1 

34 Обобщающие контрольно-тренировочные упражнения .Тестирование 1 
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РУССКИЙ ЯЗЫК (предметная линия учебников автора В.В. Бабайцева)  

10-11 класс (углублённый уровень) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Углублённый уровень изучения русского языка в 10—11 классах предполагает 

достижение выпускниками средней (полной) школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоения выпускниками средней школы 

программы по русскому языку на углублённом уровне являются: 

1) бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры, 

как основе гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

2) уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке; 

3) осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; 

4) осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур; 

6) потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в процессах 

познания; 

7) готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

8) готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность 

навыков сотрудничества; 

9) эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных возможностей; 

10) нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоения выпускниками средней школы 

программы по русскому языку на углублённом уровне являются: 

1) умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её 

участниками, не допускать конфликтов; 

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; использование различных методов познания; владение логическими 

операциями анализа, синтеза, сравнения; 

3) способность к самостоятельному поиску информации, 

4) том числе умение пользоваться лингвистическими словарями; 

5) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

6) владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и 

письмом; 

7) умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и 

письменные тексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации (коммуникативной 

цели, условий общения, адресата и т. д.); 

8) свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом; 

9) умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и 

корректировать деятельность; 

10) умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций; 

11) умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального 

эффекта. 

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоения выпускниками средней школы 

программы по русскому языку на углублённом уровне являются: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания, основных направлениях развития русистики, выдающихся учёных-

русистах; 

2) сформированность представлений о языке как знаковой системе, закономерностях 

его развития, функциях языка; 

3) освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, функции языка, речевая 

деятельность, речевая ситуация; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; текст, признаки и категории текста; типы и стили речи; литературный 

язык, нормы литературного языка; основные аспекты культуры речи; устная и письменная 

форма речи; синонимика русского языка; источники расширения словарного состава 

современного русского языка; 

4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; 

5) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах; практическое 

овладение основными нормами современного литературного языка; 

6) владение нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; 

7) сформированность умений анализировать языковые единицы; владение различными 

видами анализа слов, словосочетаний и предложений, текстов разных типов речи; 

8) сформированность умений анализировать языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

9) владение различными приёмами редактирования текстов; 

10) сформированность умений лингвистического анализа текстов разных стилей и 

жанров; 

11) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать 

его результаты в речевой практике. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 10 класс 

I. Вспомним изученное 

II. Введение в науку о языке. Общие сведения о языке 
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Функции языка. 

Значение языка. Язык – орудие мышления. Язык – средство общения. Экспрессивная и 

коммуникативная функции языка. 

Язык и речь. 

Язык, речь и слово как синонимы в речи. Термины язык, речь и слово. Речевая 

деятельность. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации. 

Русский язык как национальный язык русского народа. Русский язык как средство 

межнационального общения в Российской Федерации. 

Русский язык среди других языков мира. 

Русский язык как один из рабочих языков в ООН. 

Индоевропейская семья языков. Славянские языки. 

Русистика на современном этапе. 

III. Русский язык – один из богатейших языков мира 

Состав современного русского языка. 

Литературный язык как центр системы современного русского языка. Общенародная 

разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы. 

Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность 

предложений. Единство темы, ключевые слова и предложения. Средства связи частей текста: 

лексический повтор, употребление однокоренных слов, союзы, частицы и др. Цепная и 

параллельная связи частей текста. 

Типы речи: повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация разных 

типов речи в одном тексте. Отбор языковых средств построения текста в зависимости от 

темы, цели, типа речи, адресата и речевой ситуации. 

Литературный язык и его нормы. Орфоэпические, лексические, морфологические, 

синтаксические нормы. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Стили литературного языка – разговорный и книжные: научный, деловой, 

публицистический, художественный. Их признаки. Сфера употребления. Использование 

средств одного стиля в произведениях другого стиля. 

Устная и письменная формы речи. Их специфика. Синонимика русского языка. 

Лексические, морфемные, морфологические и синтаксические синонимы. Источники 

пополнения синонимов. Роль синонимов в речи. 

Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного 

языка, точность словоупотребления, ясность, чистота, выразительность, эмоциональность 

речи и др. 

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

Пушкина. А. С. Пушкин – создатель современного русского литературного языка. 

Источники расширения словарного состава современного русского языка: 

словообразование, книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы), заимствования. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№п/п Темы, разделы 

Количество часов 

Авторская 

программа (105ч) 

Рабочая программа 

(105ч) 

1 Вспомним изученное. 11 11 

2 
Введение в науку о языке. Общие сведения 

о языке. 

15 15 

3 
Русский язык – один из богатейших языков 

мира. 

79 79 
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изучения учебного предмета «Русский язык», 10 класс, 3ч/неделю 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

Вспомним изученное (11ч) 

1 Вводный урок. Роль языка в жизни общества. 1 

2 Основные единицы языка.  1 

3 Основные разделы науки о языке. Фонетика. 1 

4 Морфемика, словообразование. 1 

5,6 Морфология. 2 

7 Синтаксис. Словосочетание. Простое предложение. 1 

8,9 Синтаксис. Сложное предложение. 2 

10 Контрольный диктант №1 с дополнительными заданиями. 1 

11 Анализ контрольного диктанта. 1 

Введение в науку о языке. Общие сведения о языке (15ч) 

12 Функции языка. 1 

13,14 Р/р Подробное изложение с сохранением авторских изобразительных 

средств. И.С.Тургенев. Стихотворение в прозе «Деревня». 

2 

15 Значение языка. Язык – орудие мышления.  1 

16 Язык – средство общения. 1 

17 Язык и речь. Речевая деятельность. 1 

18 Язык, речь и слово как синонимы в речи. Термины «язык», «речь» и 

«слово». 

1 

19 Русский язык – государственный язык Российской Федерации. 1 

20 Русский язык как национальный язык русского народа. 1 

21 Русский язык как средство межнационального общения в 

Российской Федерации. 

1 

22 Русский язык среди других языков мира. Русский язык как один из 

рабочих языков в ООН.  

1 

23 Р/р Сочинение-рассуждение.  

24 Индоевропейская семья языков. Славянские языки. Русистика на 

современном этапе. 

1 

25 Контрольный диктант №2 с дополнительными заданиями. 1 

26 Анализ контрольного диктанта. 1 

Русский язык – один из богатейших языков мира (79ч) 

27 Состав современного русского языка. 1 

28 Литературный язык как центр системы современного русского 

языка. 

1 

Текст (12ч) 

29,30 Текст. Признаки текста. 2 

31,32 Р/р Изложение. К.Паустовский «Золотая роза». 2 

33 Цельность и связность. Логическая последовательность 

предложений. 
1 

34 Единство темы, ключевые слова и предложения. Именительный 

представления. 

1 

35 Средства связи частей текста: лексический повтор, употребление 

однокоренных слов, союзы, частицы и др. 

1 

36 Р/р Мини-эссе на тему: «Какие чувства и мысли вызвало у меня 1 
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стихотворение И.Ф.Анненского «Смычок и струны?» 

37,38 Цепная и параллельная связи частей текста.  2 

39,40 Р/р Сжатое изложение. Д.С.Лихачёв «Память культуры» 2 

Типы речи (9ч) 

41 Типы речи: повествование, описание и рассуждение. Их признаки.  1 

42 Р/р Сочинение-повествование. 1 

43,44 Медитативные тексты. Комбинация разных типов речи в одном 

тексте.  

2 

45 Р/р Сочинение-описание. 1 

46 Отбор языковых средств для построения текста в зависимости от 

темы, цели, типа речи, адресата и речевой ситуации. 

1 

47 Р/р Сочинение-рассуждение.  1 

48,49 Отбор языковых средств для построения текста в зависимости от 

темы, цели, типа речи, адресата и речевой ситуации. 

2 

Устная и письменная формы речи (2ч) 

50,51 Устная и письменная формы речи. Их специфика. 2 

Русский литературный язык и его нормы (16ч) 

52 Литературный язык и его нормы. Орфоэпические нормы. 1 

53-55 Орфоэпические нормы. 3 

56,57 Лексические нормы. 2 

58,59 Р/р Изложение с творческим заданием.  2 

60,61 Морфологические нормы. 2 

62,63 Синтаксические нормы. 2 

64 Контрольная работа по теме: «Нормы русского литературного 

языка». 

1 

65 Анализ контрольной работы. 1 

66,67 Русский язык как развивающееся явление. 2 

Стили русского литературного языка (16ч) 

68 Стили литературного языка. 1 

69 Стили литературного языка: разговорный стиль. Признаки стиля. 1 

70 Стили литературного языка: научный стиль. Признаки стиля. 1 

71 Стили литературного языка: деловой стиль. Признаки стиля. 1 

72 Р/р Стили литературного языка: деловой стиль. Жанры деловой речи. 

Резюме. 

1 

73,74 Стили литературного языка: публицистический стиль. Признаки 

стиля. 

2 

75 Р/р Стили литературного языка: публицистический стиль. Репортаж 

как речевой жанр. 

1 

76,77 Стили литературного языка: художественный стиль. Признаки стиля. 2 

78,79 Р/р Изложение по памяти с творческим заданием.  2 

80 Сфера употребления стилей.  1 

81 Использование средств одного стиля в произведениях другого стиля. 1 

82,83 Зачёт по теме: «Стили русского литературного языка». 2 

Синонимика русского языка (8ч) 

84 Синонимика русского языка. Лексические синонимы. 1 

85,86 Синонимика русского языка. Морфемные синонимы.  2 

87,88 Синонимика русского языка. Морфологические синонимы.  2 
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89 Синонимика русского языка. Синтаксические синонимы.  1 

90 Источники пополнения синонимов.  1 

91 Роль синонимов в речи. 1 

Культура речи (4ч) 

92-94 Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм русского 

литературного языка, точность словоупотребления, ясность, чистота, 

выразительность, эмоциональность речи и др. 

3 

95 Р/р Культура речи. Речевой этикет. Сочинение-рассуждение на тему: 

«Какое обращение могло бы стать общеупотребительным?» 

1 

Роль А. С. Пушкина в истории русского литературного языка (10ч) 

96,97 Роль А. С. Пушкина в истории русского литературного языка.  2 

98 Предшественники А. С. Пушкина. 1 

99,100 А. С. Пушкин — создатель современного русского литературного 

языка. 

 

101 Обобщающий урок по теме: «Русский язык – один из богатейших 

языков мира». 

1 

102,103 Повторение орфографии. Правописание омонимичных форм. 2 

104 Контрольный диктант с дополнительными заданиями.  1 

105 Анализ контрольного диктанта. 1 

Всего уроков – 105, из них: 

контрольные работы – 4 

развитие речи – 18 

зачёт - 1 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 11 класс 

III. Принципы русского правописания (21ч) 

Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и традиционный 

(исторический) принципы орфографии. Дифференцирующие и другие написания. 

Структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы пунктуации. 

Знаки препинания и интонация. Авторские знаки. 

IV, Повторение изученного (81ч) 

Систематизация знаний по русскому языку. 

Фонетика. Лексикология. Морфемика. Морфология. Синтаксис. Роль единиц 

указанных разделов в построении текстов разных стилей и жанров. 

Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии. Блоковый 

характер орфографических и пунктуационных правил как средство преодоления дробности 

частных правил. Закрепление навыков грамотного письма (обобщающие задания). 

Совершенствование устной речи. 

В тематическое планирование включены уроки из «Методических рекомендаций» к 

УМК под редакцией В. В. Бабайцевой. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№п/п Темы, разделы 

Количество часов 

Авторская 

программа (105ч) 

Рабочая программа 

(105ч) 

1 Вводный урок. Источники 

расширения словарного состава 

современного русского языка 

13 13 

2 Принципы русского правописания 8 8 

3 Повторение изученного 81 81 
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изучения учебного предмета «Русский язык», 11 класс, 3 ч/неделю 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

Вводный урок. Источники расширения словарного состава современного русского 

языка (13ч) 

1 Вводный урок. Повторение изученного в 10 классе. 1 

2 
Источники расширения словарного состава современного русского 

языка: словообразование 
1 

3 Источники расширения словарного состава современного русского 

языка: книжная лексика (лексика пассивного словарного фонда) 

1 

4 Источники расширения словарного состава современного русского 

языка: книжная лексика (лексика пассивного словарного фонда, 

использование архаизмов, историзмов) 

1 

5 Источники расширения словарного состава современного русского 

языка: книжная лексика (термины науки, религиозная лексика) 

1 

6 Источники расширения словарного состава современного русского 

языка: книжная лексика (просторечия, диалектизмы) 

1 

7 Источники расширения словарного состава современного русского 

языка: книжная лексика (профессионализмы, жаргонизмы) 

1 

8 Повторение пунктуации. Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

9 Повторение пунктуации. Тире в неполном предложении. Знаки 

препинания при именительном представления. 

1 

10, 

11 

Источники расширения словарного состава современного русского 

языка: заимствования 

2 

12, 

13 

Конференция: «Источники расширения словарного состава языка» 2 

Принципы русского правописания (8ч) 

14 Принципы русского правописания. Принципы орфографии. 1 

15 *Принципы пунктуации. Авторские знаки. 1 

16 Контрольный диктант с дополнительными заданиями. 1 

17 Анализ контрольного диктанта 1 

18 * Повторение пунктуации. Знаки препинания при однородных членах 

предложения. 

1 

19 * Повторение пунктуации. Знаки препинания при однородных членах 

с обобщающими словами. 

1 

20, 

21 
Р/р Подробное изложение с элементами сочинения. 2 

Повторение изученного. Фонетика, графика, орфоэпия (4ч) 

22-

24 
Повторение фонетики, графики, орфоэпии. 3 

25 *Повторение пунктуации. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях. 

1 

Повторение изученного. Морфемика и словообразование (8ч) 

26-

28 
Повторение морфемики и словообразования. 3 

29 *Повторение пунктуации. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях. 

1 

30-

32 
Повторение морфемики и словообразования. 3 

33 *Повторение пунктуации. Обособленные и необособленные 1 
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согласованные определения 

Повторение изученного. Лексикология, фразеология и этимология (7ч) 

34-

36 
Повторение лексикологии, фразеологии и этимологии 3 

37 *Повторение пунктуации. Обособленные и необособленные 

несогласованные определения 

1 

38,39 Повторение лексикологии, фразеологии и этимологии 2 

40 *Повторение пунктуации. Обособленные и необособленные 

приложения. Обособленные дополнения. 

1 

Повторение изученного. Морфология (8ч) 

41-

43 

Повторение морфологии. 3 

44 *Повторение пунктуации. Обособленные обстоятельства 1 

45, 

46 

Повторение морфологии. 
2 

47 Контрольный диктант с дополнительными заданиями. 1 

48 Анализ контрольного диктанта. 1 

Повторение синтаксиса и пунктуации (39ч) 

49 Повторение синтаксиса. Основные единицы синтаксиса. Виды связи 

между словами и предложениями. 

1 

50 Словосочетание. 1 

51 Предложение. 1 

52 Простое предложение. Смысловой центр предложений. 1 

53 *Повторение пунктуации. Знаки препинания при сравнительных 

конструкциях. 

1 

54 *Повторение пунктуации. Знаки препинания при обособлении 

уточняющих и пояснительных членах предложения. 

1 

55, 

56 

Р/р Подробное изложение с сохранением авторских изобразительных 

средств (фрагмент из романа М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита») 

2 

57 Главные и второстепенные члены предложения. 1 

58 Многозначные члены предложения. 1 

59,60 Односоставные предложения. 2 

61 Полные и неполные предложения. 1 

62,63 * Повторение пунктуации. Знаки препинания при вводных и вставных 

компонентах. 

2 

64,65 Осложнённое предложение. Предложения с однородными членами. 2 

66 Обособленные определения и приложения. 1 

67 Обособленные обстоятельства. 1 

68 Предложения с вводными и вставными единицами. 1 

69 Предложения с обращениями. 1 

70 *Повторение пунктуации. Знаки препинания при обращении. 1 

71 Контрольный диктант с дополнительными заданиями. 1 

72 Анализ контрольного диктанта. 1 

73,74 Сложное предложение. 2 

75,76 *Повторение пунктуации. Знаки препинания в сложносочинённом 

предложении. 

2 

77,78 *Повторение пунктуации. Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении. 

2 
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79 *Повторение пунктуации. Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении с несколькими придаточными. 

1 

80,81 Сложные бессоюзные предложения. 2 

82,83 *Повторение пунктуации. Знаки препинания в сложном бессоюзном 

предложении. 

2 

84 Предложения с чужой речью. 1 

85,86 *Повторение пунктуации. Знаки препинания при прямой речи. 2 

87 *Повторение пунктуации. Знаки препинания при цитатах. 1 

Обобщающее повторение орфографии (18ч) 

88 Обобщающее повторение орфографии. Правописание корней. 1 

89 Правописание корней. 1 

90, 

91 
Правописание приставок. 2 

92 Правописание ь и ъ 1 

93,94 Правописание суффиксов. 2 

95 Правописание окончаний. 1 

96 Правописание гласных после шипящих 1 

97,98 Слитное, дефисное и раздельное написание. 2 

99 Правописание –не и –ни с разными частями речи. 1 

100 Правописание омонимичных форм разных частей речи. 1 

101 Обобщающее повторение орфографии и пунктуации. 1 

102, 

103 

Итоговая контрольная работа. 2 

104 Анализ контрольной работы. 1 

105 Резерв. 1 

 Итого: 105 

Всего уроков – 105, из них: 

контрольные работы – 4 

развитие речи – 2 

 

ЛИТЕРАТУРА (предметная линия учебников автора Ю.В.Лебедев)  

10-11 класс (базовый уровень) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, создателя великой литературы, 

носителя высоких духовных идеалов; 

формирование гражданской позиции школьника как активного и ответственного члена 

российского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, воспитание нравственного сознания и поведения на основе 

чтения и эмоционально-интеллектуального освоения художественных произведений, в 

которых воплощены данные ценности; 

формирование нравственной чуткости, совестливости, чувства справедливости; 

воспитание готовности к служению Отечеству, его защите на примере судеб писателей 

и образов литературных героев, вызывающих восхищение и уважение своим служением 

России; 
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формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, благодаря освоению результатов современного 

литературоведения и обращению к лучшим образцам литературной критики; 

развитие способности понимать диалог культур, а также различных форм 

общественного сознания посредством сопоставления научных, художественных и иных 

интерпретаций литературных произведений, сопоставления творчества зарубежных и 

русских авторов, обеспечивающего осознание учеником своего места в поликультурном 

мире; 

формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с традиционными 

национальными и общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества в 

процессе этико-эстетического освоения нравственных основ художественной словесности 

XIX века, участия в дискуссиях по нравственной и философской проблематике литературных 

произведений; 

формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности, обогащение опыта сотрудничества со сверстниками, взрослыми 

в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности, 

развитие способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения на основе практического опыта 

учебной деятельности в классе, самостоятельного чтения литературных произведений, 

участия в коллективных исследовательских и творческих проектах, предусмотренных 

программой учебного курса 10 класса; 

формирование эстетического отношения к миру посредством приобщения к сфере 

словесного искусства и привлечения других видов искусства на уроках литературы, 

воспитания хорошего вкуса, сознательного отношения к литературе, умения отличать 

высокие образцы искусства от произведений массовой культуры; 

подготовка к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов при помощи накопления опыта деятельности в 

гуманитарной области, освоения некоторых элементов профессиональной деятельности 

учёного-филолога, критика, редактора, журналиста, писателя и т. д.; 

формирование глубокого уважения к духовному наследию, воплощённому в русской 

классической литературе XIX века, осознание неразрывной связи между ценностями 

православной культуры и достижениями отечественной словесности при всей сложности их 

взаимодействия в художественной практике конкретных писателей. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

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

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

именно: 

обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

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; 
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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 определённых композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей 

текста способствуют формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определённого зачина и концовки произведения, 

выбор между счастливой и трагической развязкой, открытым и 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 нём подразумевается 

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

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

давать развёрнутые 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 нём 

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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и 

составлять планы деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроке и 

домашнего задания; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы (учебник, рекомендованную учителем 

литературу, тематические сайты сети Интернет и другие источники знаний по литературе) 

для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 
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умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности на уроке литературы и при выполнении групповых и коллективных учебных 

заданий, творческих, исследовательских проектов в области изучения литературы XIX — 

начала XXI века, учитывать позиции других участников деятельности, в том числе в 

процессе интерпретации художественного произведения или оценки литературного явления, 

историко-литературного факта, эффективно разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в области изучения литературы XIX — начала XXI века, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач в области изучения литературы XIX — начала XXI века, применению 

различных методов познания (изучение источников, анализ художественных и научных 

текстов, компаративный анализ, контекстный анализ и др.); 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации 

(словари, научные и научно-популярные литературоведческие издания, литературно-

критические статьи, публицистические тексты на литературные темы, авторские 

информационные ресурсы, учебники, учебные пособия по литературе XIX — начала XXI 

века, сообщения учителя, сообщения других участников образовательного процесса и др.), 

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, 

возникающих в процессе изучения литературы в 10—11 классах, с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

умение определять назначение и функции различных социальных институтов и 

институций, в том числе таких, как литературная деятельность, авторское право, научно-

исследовательская деятельность по изучению отечественной и мировой литературы, 

профессиональная деятельность филолога, писателя, журналиста, издательского работника и 

т. п.; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей, в том числе опираясь на опыт 

нравственно-эстетического освоения произведений художественной литературы, в которых 

воплощены традиционные ценности русской культуры; 

владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства для участия в конкретных видах 

деятельности на уроках литературы (опрос, беседа, дискуссия, выполнение контрольных и 

самостоятельных работ, различных заданий), для создания собственных устных и 

письменных высказываний на нравственно-этические, литературные и литературоведческие 

темы; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания в 

области изучаемого предмета («Литература»), новых познавательных задач и средств их 

достижения.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

Цели изучения литературы в 10 классе, задачи литературоведения как науки. Значение 

целостного изучения творческого пути писателя, роль генетических, диалогических и 

типологических связей в анализе литературного произведения. Краткая характеристика 

таких научных направлений, как историческая поэтика, сравнительно-историческое 

литературоведение, историко-функциональное изучение литературы.  

Теория литературы: литературоведение. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА  

В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА  

Русская литература XIX века на этапе становления реализма как литературного 

направления. Своеобразие становления реализма в русской литературе в контексте 

европейского литературного процесса и общекультурного развития европейских стран. 

Национальное своеобразие русского реализма, стремящегося к широте изображения жизни в 

общенациональном ракурсе, шекспировской полноте постижения человеческих характеров, 

христианскому гуманизму в оценке окружающего мира. Эволюция русского реализма от 

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

универсализма к индивидуальным стилям писателей 1860—1870-х годов, от образцовых 

статей В. Г. Белинского к нескольким направлениям в литературной критике, отстаивающим 

противоположные общественные и эстетические позиции.  

Теория литературы: историко-литературный процесс, романтизм и реализм как 

литературные направления. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО  

РОМАНА XIX ВЕКА (3ч) 

Формирование и развитие реализма в зарубежной прозе XIX века. Творчество наиболее 

крупных представителей этого литературного направления: Стендаля, Бальзака, Диккенса.  

Стендаль. Обзор жизни и творчества писателя. Герой-индивидуалист в романе 

Стендаля «Красное и чёрное». Судьба личности в контексте масштабных исторических 

событий в романе «Пармская обитель».  

Оноре де Бальзак. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. Замысел 

«Человеческой комедии». Социально-психологический анализ современного общества в 

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

для развития русской литературы.  

Чарльз Диккенс. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. 

Гуманистический пафос прозы Диккенса. «Рождественская песнь в прозе». Рождественские 

повести Диккенса. Религиозно-философская основа произведений, утверждающих 

способность человека к нравственному возрождению. Роман «Домби и сын». Мастерство 

писателя, соединившего психологизм и социальную проблематику, жёсткую критику 

буржуазного общества и горячую веру в человека.  

Теория литературы: реализм как литературное направление. 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ (10ч) 

Становление писателя, формирование его убеждений. Важнейшие особенности 

мироощущения писателя, его умение прочувствовать красоту преходящих мгновений, 

«уловить современность в её преходящих образах». 

 «Записки охотника». Творческая история цикла, его художественное своеобразие. 

 Повести «Муму» и «Постоялый двор». Роман «Рудин» — произведение, в котором 

выразился трагизм поколения 1840-х годов, приверженцев философского идеализма, мало 

знакомых с практической жизнью. Повести о трагическом смысле любви и природы: 

«Поездка в Полесье», «Фауст», «Ася». 

 Роман «Дворянское гнездо». Проблематика романа, роль любовного сюжета в 

художественном мире произведения. Образ Лизы Калитиной в контексте традиций русской 

литературы.  

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

Особенности тургеневского романа. Сложность общественно-политической позиции 

Тургенева, его стремление снять противоречия и крайности непримиримых общественных 

течений 1860—1870-х годов. Разрыв с «Современником», значение споров о романе 

«Накануне» в современной Тургеневу критике. 

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

произведением о поколении нигилистов, прототипы образа Евгения Базарова. Трагический 

характер конфликта, в котором «обе стороны до известной степени правы». Споры Базарова 
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с Павлом Петровичем, сильные и слабые стороны в позициях каждой из конфликтующих 

сторон. Базаров и Аркадий. Внутренний конфликт в душе Базарова. Испытание героя 

любовью, его мировоззренческий кризис. Базаров под крышей родительского дома. Второй 

круг жизненных странствий Базарова. Противоречивые стороны натуры героя, рост его 

личности, одиночество Базарова среди противников и мнимых единомышленников. 

Трагическое разрешение центральной коллизии романа. Авторское отношение к герою. 

«Отцы и дети» в русской критике.  

Творческий кризис Тургенева и его отражение в романе «Дым». Общественный подъём 

1870-х годов. Роман «Новь». Отношение писателя к революционному народничеству. 

Творческий путь И. С. Тургенева в конце 1860-х — 1870-е годы. Последние годы жизни 

писателя.  

Стихотворения в прозе: основные мотивы, переклички стихотворений с прозой 

Тургенева, особенности жанра стихотворений в прозе.  

Теория литературы: роман как литературный жанр, литературный герой и его 

прототип, творческая история, проблематика литературного произведения, система 

образов, авторская позиция и средства её выражения в эпическом произведении, 

трагическое в искусстве. 

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ (2ч) 

 Биография Чернышевского, формирование его взглядов. Эстетические воззрения 

Чернышевского.  

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

Значение романа «Что делать?» в истории русской литературы и революционного движения. 

Художественная специфика произведения: композиция романа, система образов, реальность 

и сны, особые группы персонажей: «старые люди», «новые люди», «особенный человек». 

Мораль «новых людей», их взгляды на любовь и семейные отношения, основанные на вере в 

добрую природу людей, наделённых инстинктом общественной солидарности. Утопическое 

изображение общества будущего в четвёртом сне Веры Павловны.  

Каторга и ссылка Чернышевского. Роман «Пролог». Эволюция взглядов писателя.  

Теория литературы: социально-философский роман, проблематика, идея, иносказание.  

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ (10ч) 

Биография писателя. Своеобразие художественного таланта Гончарова.  

Роман «Обыкновенная история»: поиск золотой середины между беспочвенной 

мечтательностью и расчётливым прагматизмом.  

Цикл очерков «Фрегат «Паллада». Наблюдения писателя и результат его размышлений 

о противоположности прагматичного европейского мира и самобытной русской 

цивилизации.  

Роман «Обломов». Образ Ильи Ильича Обломова в контексте художественного мира 

романа, полнота и сложность его характера. Образ Захара, его роль в романе. Истоки 

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

житейского противостояния и взаимной душевной привязанности героев. Обломов и Ольга 

Ильинская. Проявление лучших душевных качеств героев в истории их любви. 

Неизбежность драматического финала любовной истории. Обломов и Агафья Пшеницына. 

Историко-философский смысл романа. Н. А. Добролюбов и А. В. Дружинин о романе 

«Обломов».  

Творческая история романа «Обрыв». Ключевые образы романа: Райский, бабушка, 

Марфенька, Вера, нигилист Марк Волохов. Философский смысл сюжета: судьба Веры и 

судьба будущей России. «Обрыв» в оценке русской критики.  

Теория литературы: роман как литературный жанр, реалистический роман, 

типическое в литературе, искусстве. Система образов произведения, сюжет и композиция, 

характер в литературе. Антитеза. Интерьер. Художественная деталь. Художественная 

интерпретация, литературно-критическая интерпретация произведения. 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ (7ч) 
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 Жизнь и творчество драматурга, общенациональное содержание творчества 

Островского. 

Исторические и семейные истоки художественной индивидуальности драматурга. 

Проблематика и художественное своеобразие комедий Островского «Свои люди — 

сочтёмся», «Бедность не порок», созданных в период сотрудничества писателя с редакцией 

журнала «Москвитянин». Сближение Островского с кругом «Современника». Расширение 

тематического диапазона его драм.  

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

Конфликт и расстановка действующих лиц. Катастрофическое состояние мира и его 

отражение в характерах героев драмы. Общенациональный масштаб художественного 

обобщения. Образы грозы и Волги в пьесе. Религиозная основа бытового конфликта в 

семействе Кабановых. Образ главной героини, народные истоки характера Катерины. 

Особенности трагической коллизии в пьесе, её социальные и религиозные корни. Н. А. 

Добролюбов и А. А. Григорьев о «Грозе» Островского.  

Творческая эволюция драматурга. Своеобразие пьес Островского конца 1860—1870-х 

годов, по-новому развивающих прежние мотивы. Весенняя сказка «Снегурочка». 

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

социально-психологических характеристик героев пьесы. Поэтичность и драматизм образа 

Ларисы.  

Неповторимый национальный облик драматургии Островского, роль Островского в 

создании русского театра.  

Теория литературы: драма как род литературы. Драматические жанры: комедия, 

трагедия, драма. Конфликт в драматическом произведении, этапы развития действия. 

Монолог, диалог, речевая характеристика персонажа. Образ-символ. Авторская позиция в 

драме и средства её выражения. 

ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ (2ч) 

Становление личности поэта. Связь поэзии Тютчева с традициями его древнего рода, с 

историей и природой Орловщины. Тютчев и поколение любомудров, философские и 

политические взгляды поэта-дипломата. Философская проблематика и художественное 

своеобразие поэзии Тютчева.  

Стихотворения: «Silentium!», «14 декабря 1825 года», «Не то, что мните вы, природа...», 

«Природа — сфинкс. И тем она верней...», «Цицерон», «День и ночь», «О, как убийственно 

мы любим...», «Весь день она лежала в забытьи...», «Наш век», «Над этой тёмною толпой...», 

«Неман», «Эти бедные селенья...», «Есть в осени первоначальной...», «Умом Россию не 

понять...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...»).  

Поэзия Тютчева в контексте русского литературного развития: общественные истоки 

трагических мотивов тютчевской лирики. Основные темы творчества поэта-философа. Мир 

природы в поэзии Тютчева. Любовная лирика Тютчева, её биографическое и философское 

содержание. Трагические противоречия бытия, хаос и космос в лирике Тютчева. Тема 

России, историософские взгляды поэта. Поэтическое открытие русского космоса в зрелых 

произведениях Тютчева.  

Теория литературы: лирика как род литературы. Философская поэзия. Пейзажная 

лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественной изобразительности и 

выразительности в лирике. 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ (12ч) 

 Народные истоки мироощущения Некрасова, близость поэта к народу, его способность 

выразить одухотворённую красоту страдания и высокие идеалы народа.  

Детство и отрочество Некрасова, семья поэта, впечатления детских и юношеских лет, 

сформировавшие характер Некрасова. Петербургские мытарства. Встреча с В. Г. Белинским. 

Некрасов — журналист и издатель.  

Лирика Некрасова. Стихотворения «В дороге», «Тройка», «На Волге», «Вчерашний 

день, часу в шестом...», «Я не люблю иронии твоей...», «Мы с тобой бестолковые люди...», 
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«Еду ли ночью по улице тёмной...», «Внимая ужасам войны...», «Поэт и Гражданин», 

«Размышления у парадного подъезда», «Зелёный Шум», «Влас», «Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая мода...»), «Блажен незлобивый поэт...», «О Муза! я у двери гроба...». 

Основные мотивы лирики поэта. Звучание темы поэтического призвания в стихотворениях 

Некрасова. Народ в лирике Некрасова. Поэтическое многоголосие: особенности поэтики 

Некрасова, основанные на его художественной отзывчивости к народной судьбе и народной 

речи.  

Своеобразие сатирических стихов Некрасова. Тонкий психологизм и наблюдательность 

поэта при создании сатирических масок.  

Своеобразие любовной лирики Некрасова: глубокое постижение женской души, 

соединение социальных и личных мотивов в стихотворениях о любви.  

Поиск героя нового времени в поэме «Саша».  

Поэзия Некрасова в преддверии реформы 1861 года, поворот в художественных 

исканиях Некрасова, попытка создать собирательный образ народа-героя в поэме «Тишина».  

Поэма «Коробейники». Закономерный этап творческой эволюции Некрасова: открытый 

выход не только к народной теме, но и к народу как читателю. 

Поэма «Мороз, Красный нос». Трагедия одной крестьянской семьи и судьба всего 

русского народа. Национальные черты образов Дарьи и Прокла.  

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

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

и композиция поэмы-эпопеи. Роль фольклорных мотивов в художественном мире 

произведения. Проблема завершённости-незавершённости.  

Образ крестьян-правдоискателей в начале поэмы, первоначальные представления 

странников о счастье. Перелом в направлении поисков «счастливого». Ключевые образы 

поэмы (Яким Нагой, Ермил Гирин, Матрёна Тимофеевна, Савелий и др.), постепенное 

рождение в сознании народа образа другого «счастливца», борца за духовные святыни. 

Работа Некрасова над финальной частью поэмы, вера поэта в пробуждение народных сил, 

нескорое, но неизбежное утверждение народной Правды.  

«Последние песни». Годы болезни Некрасова, проблематика его последних лирических 

произведений.  

Теория литературы: лирический герой, биографические мотивы в лирике. Жанры 

лирики (ода, сатира, послание, песня). Поэма. Поэма-эпопея. Фольклорные мотивы в 

литературе. Проблематика. 

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ (2ч) 

 Биография и творческий путь Фета. «Шёпот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали...», «Это утро, радость эта...», «Учись у них — у дуба, у берёзы...», 

«Целый мир от красоты...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На стоге сена ночью 

южной...», «Ещё майская ночь...», «Я тебе ничего не скажу...», «Как беден наш язык! Хочу и 

не могу...», «Пчёлы», «Вечер».  

Стихи Фета о назначении поэзии. Сознательность выбора поэтом роли защитника 

«чистого искусства», философские основания житейской и эстетической программы Фета. 

 Место Фета в русской поэзии второй половины XIX века. Светлый, 

жизнеутверждающий характер лирики поэта. Основные особенности поэтики Фета, его 

важнейшие художественные открытия: метафоричность, импрессионистичность, 

музыкальность, интуитивность, символизм и т. д. Любовная лирика Фета. Природа в поэзии 

Фета. Преображение житейских впечатлений в поэтический образ. Стихотворения Фета в 

контексте литературной традиции.  

Теория литературы: лирическое стихотворение как жанр. Пейзажная лирика, 

интимная лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественной 

изобразительности и выразительности в лирике. Импрессионизм в искусстве и литературе.  

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ (3ч) 
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Жизненный и творческий путь А. К. Толстого, зарождение и созревание его страсти к 

искусству. Нравственная твёрдость писателя, последовательная защита им интересов 

русской литературы.  

«То было раннею весной...», «Средь шумного бала, случайно...», «Меня, во мраке и в 

пыли...», «Край ты мой, родимый край...», «Колокольчики мои...», «Двух станов не боец, но 

только гость случайный...».  

Лирика А. К. Толстого: основные мотивы, неповторимое своеобразие поэзии А. К. 

Толстого, прочно укоренённой в традициях русской классической литературы.  

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

Отражение историософских взглядов автора в его исторических балладах и стилизованных 

былинах. Драматические произведения А. К. Толстого, трилогия «Смерть Иоанна Грозного», 

«Царь Фёдор Иоаннович» и «Царь Борис».  

Сатирические произведения А. К. Толстого. Литературная маска Козьмы Пруткова: от 

литературной пародии до политической сатиры. «Плоды раздумья». Стихотворения «Мой 

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

Фета».  

Теория литературы: лирический герой. Средства художественной изобразительности 

и выразительности в лирике. Баллада как литературный жанр. Историзм в литературе. 

Стилизация, пародия. Юмор, ирония и сатира как виды комического. Литературная маска. 

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (4ч) 

 Драматическая судьба писателя-сатирика. Общественно-политическая позиция 

Салтыкова-Щедрина.  

«История одного города». Необычность жанровой формы произведения, роль 

фантастических образов. Пародия, гротеск, гиперболизация как способы раскрытия 

авторского замысла. Обличение тёмных сторон «глуповской истории», понимаемой как 

история народа, отступившего от христианских заповедей.  

Общественный роман «Господа Головлёвы». История создания романахроники, место 

произведения в творчестве писателя.  

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

«Самоотверженный заяц», «Карась-идеалист», «Премудрый пискарь», «Христова ночь». 

Проблемно-тематические группы сатирических сказок писателя. Социальное и религиозно-

философское содержание сказок, их идейно-художественное своеобразие.  

Творчество Салтыкова-Щедрина как свидетельство духовного взлёта русской 

словесности в XIX веке: созидательная роль обличительной литературы, опирающейся на 

прочные нравственные основы национальной культуры.  

Теория литературы: пародия, гротеск, фантастика как приёмы сатиры. 

Литературная сказка. Антиутопия (первичное представление). 

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ (8ч) 

 Биография Достоевского, формирование его личности и жизненной позиции. Семья 

писателя, первые детские впечатления. Отрочество в Военно-инженерном училище.  

Начало литературной деятельности. «Бедные люди», причина высокой оценки романа 

Белинским и Некрасовым. Увлечение идеями социалистов-утопистов. Участие Достоевского 

в деятельности кружка Петрашевского, арест, гражданская казнь и ссылка писателя. Сибирь 

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

Почвенничество Достоевского, связь его убеждений с христианскими идеями и 

философскими исканиями эпохи. Воплощение почвеннических взглядов Достоевского в 

«Пушкинской речи».  

Роман «Преступление и наказание». Творческие истоки произведения, жанровое 

своеобразие «идеологического» романа. Антигуманный и богоборческий смысл теории 

Раскольникова, связь болезненных заблуждений героя с трагедиями петербургских трущоб. 

Идея и натура Раскольникова: глубина психологического анализа душевных терзаний героя. 
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Духовный путь Раскольникова. Роль Сони Мармеладовой и её христианской веры в 

нравственном возрождении главного героя. «Преступление и наказание» в русской критике. 

 «Идиот» — роман о «положительно прекрасном» человеке, трагизм образа главного 

героя — князя Мышкина. Спор с нигилизмом в романе «Бесы». Поверка господствующих 

идей современной европейской цивилизации в романе «Подросток». Роман «Братья 

Карамазовы» как синтез художественно-философских исканий писателя, глубокое 

исследование духовной болезни современного общества — карамазовщины и её 

нравственных последствий. Жанровое своеобразие романов Достоевского как 

идеологических, полифонических, романов-трагедий.  

Теория литературы: социально-психологический роман. Проблематика, 

художественная идея. Психологизм в литературе, способы изображения внутреннего мира 

героя (монолог, внутренняя речь, деталь и др.). Портрет, пейзаж, интерьер, внесюжетные 

эпизоды и их роль в произведении. Художественная интерпретация, научная 

интерпретация. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (2ч) 

 Расстановка общественных сил в 1860-е годы, причина размежевания общества на 

западников и славянофилов. Взгляд славянофилов и западников на пути русской истории и 

будущее России. «Эстетическая критика» либеральных западников П. В. Анненкова, А. В. 

Дружинина, публиковавшихся в журналах «Отечественные записки», «Библиотека для 

чтения», «Русский вестник». 

«Реальная критика» революционеров-демократов. Анализ литературного произведения 

как повод для осмысления социальных и политических проблем современности в статьях Н. 

Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова.  

Общественная и литературно-критическая программа нигилистов, критиков журнала 

«Русское слово» Д. И. Писарева и В. А. Зайцева, причины их полемики с журналом 

«Современник».  

Литературно-критическая позиция славянофилов К. С. Аксакова и А. С. Хомякова, 

развитие и преломление их идей в литературно-критической позиции почвенников А. А. 

Григорьева и Н. Н. Страхова, соратников Ф. М. Достоевского и сотрудников его журналов 

«Время» и «Эпоха».  

Теория литературы: литературная критика. 

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ (18ч) 

Родовое гнездо. Традиции дворянского рода, к которому принадлежал писатель. 

Детство, ранние годы Л. Н. Толстого в семье, обстановка родственного тепла и доброты, 

сформировавшая душевный склад писателя. Отрочество и юность. Годы учения Толстого в 

Казанском университете и попытка начать государственную службу, увлечение 

руссоистскими идеями и самоанализом, отразившееся в дневниках.  

Диалектика трёх эпох развития человека в трилогии Л. Н. Толстого «Детство», 

«Отрочество», «Юность». Художественное новаторство произведения о духовном 

становлении человека. Чернышевский о «диалектике души» Л. Н. Толстого. От «диалектики 

души» — к «диалектике характера». 

 Л. Н. Толстой — участник Крымской войны. Художественные открытия писателя во 

время военной кампании 1853—1855 годов. Итог размышлений писателя об истинном и 

ложном патриотизме — «Севастопольские рассказы».  

Творчество Л. Н. Толстого начала 1860-х годов. Повесть «Казаки» и рассказ «Люцерн», 

связанные размышлениями писателя о современной цивилизации. 

Общественная и педагогическая деятельность Л. Н. Толстого. Его работа в 

Яснополянской школе для крестьянских детей.  

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

авторского замысла. «Война и мир» как роман-эпопея: жанровое своеобразие произведения, 

его отличие от классического романа и сходство с героическим эпосом прошлого. 
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Композиция «Войны и мира». Структура романа как цепь ярких жизненных картин, 

связанных в единое художественное полотно глубокой «мыслью народной». Семейная жизнь 

и жизнь историческая, изображённые в неразрывном единстве. Война и мир как два 

универсальных состояния общей жизни людей в художественном мире произведения. Народ 

и толпа, Наполеон и Кутузов: противопоставление эгоистической личности и общенародного 

единства, которое ярче всего реализуется в контрастных образах Наполеона и Кутузова. 

Изображение народного характера войны 1812 года и антивоенный пафос романа. 

Жизненные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова, нравственно-психологический 

облик героев, их духовный путь, авторское отношение к героям. Художественное значение 

подробного психологического анализа в прозе Л. Н. Толстого. «Текучесть человека», таящая 

возможности бесконечного обновления, нравственного совершенствования. Образ Платона 

Каратаева. Наташа Ростова, причины её особенного влияния на окружающих людей. Эпилог 

«Войны и мира», его полемический характер. Значение эпилога в художественном мире 

романа, свидетельствующего о неразрешённости основных конфликтов общенациональной 

жизни.  

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

Неизбежность гибели героини как следствие душевного тупика, распада духовных связей 

между людьми в условиях современной цивилизации.  

Религиозно-этические взгляды Л. Н. Толстого. Важнейшие основы философского 

учения, с позиции которого писатель разворачивает критику современных ему 

общественных институтов: церкви, государства, собственности и семьи. Противоречивость и 

глубина исканий Л. Н. Толстого, несводимых к догматическому «толстовству». Идейно-

художественное своеобразие романа «Воскресение». 

 Последние годы жизни писателя, его тайный уход из Ясной Поляны и смерть.  

Теория литературы: повесть, рассказ, роман-эпопея, исторический роман. 

Народность в литературе. Нравственно-философская проблематика. Образ героя, 

характер в литературе. Система персонажей. Действие в эпическом произведении, сюжет, 

эпизод. Психологизм в литературе, «диалектика души». 

НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ (3ч) 

Детство и взросление писателя, непростая школа жизни, через которую пришлось 

пройти Лескову. Вхождение в литературу: первые публикации начинающего писателя, его 

конфликт с революционно-демократическими кругами, оставивший отпечаток на всей 

литературной карьере Лескова. Своеобразие общественно-политической позиции Лескова. 

Рассказ «Леди Макбет Мценского уезда». Глубокое знание русской жизни, 

отразившееся в трагической истории Катерины Измайловой. 

 «Соборяне». Хроника Лескова, раскрывшая богатые возможности русского народа. 

Трагический финал произведения и вера автора в торжество христианских идеалов.  

«Очарованный странник». Повесть-хроника Лескова, продолжающая тему народной 

судьбы. Образ Ивана Флягина, богатырство главного героя, его художественная 

одарённость, стихийность, неподвластная разуму буйная широта проявлений, граничащая с 

безумием, неумирающие сердечность и совестливость героя. Формирование типа «русского 

праведника» в прозе Лескова. Художественный мир писателя. Характерные особенности 

писательской манеры Лескова: анекдотизм, ослабление сюжетности, сказовое начало 

повествования и другие.  

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

литературе. 

СТРАНИЦЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА (2ч) 

Творчество авторов рубежа веков, ярко воплотивших в своих произведениях новые 

явления в литературе. 

 Генрик Ибсен. Обзор творчества писателя, новаторские черты его драматургии, пьеса 

«Кукольный дом» («Нора»). 
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 Ги де Мопассан. Основные этапы творческой биографии писателя, роль Мопассана в 

развитии жанра новеллы, социально-психологическая коллизия в новелле «Ожерелье». 

 Джордж Бернард Шоу. Обзор творчества писателя. Пьеса «Пигмалион», в которой 

древний миф об ожившей статуе получает парадоксальное истолкование и становится 

ироническим вызовом современному буржуазному обществу.  

Теория литературы: драма как род литературы. Художественный мир 

драматического произведения. 

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ (8ч) 

Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского стиля, 

основанного на недоверии к отвлечённой теории, отмеченного сдержанностью, 

недоговорённостью, эстетическим совершенством.  

Труд самовоспитания. Детство и юность Чехова, жизненные правила, привитые ему в 

семье. Формирование убеждений будущего писателя.  

Ранний период творчества. Особенность поэтики, специфика приёмов комического 

изображения жизни в ранних рассказах Чехова.  

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

Поиск Чеховым «живых душ» в эпоху безвременья. Обращение писателя к народной и 

детской темам. 

 Повесть «Степь» как итог творчества Чехова 1880-х годов. Символическое значение 

образа степи, безграничной, как душа народа. Путешествие Чехова на остров Сахалин как 

важный этап в гражданском становлении писателя. 

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

мезонином», герои которых, страдающие самодовольством, близорукой самонадеянностью, 

прозревают в драматических обстоятельствах и осознают свою неправоту. Трагедия доктора 

Рагина в рассказе «Палата № 6».  

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

жизни, распада, охватившего даже народный мир с его вековыми устоями. 

 Рассказ «Студент». Преодоление главным героем охватившего его духовного 

смятения, утверждение высокой природы духовных борений человека. 

 «Маленькая трилогия». Рассказы, входящие в трилогию: «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», как этапы художественного исследования основ современного 

общества, где люди задыхаются в «футлярном существовании», не находя сил вырваться из 

него.  

Рассказ «Ионыч». История постепенного омертвения души доктора Старцева. 

Пошлость обыденной жизни и неспособность персонажей противостоять её неумолимому 

действию. 

 Повесть «Дама с собачкой». Стремление Чехова отыскать в повседневности выход в 

одухотворённую и осмысленную жизнь. Художественное своеобразие чеховской 

драматургии. Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», их творческая история и 

сценическая судьба.  

Комедия «Вишнёвый сад». Своеобразие конфликта и его разрешение в пьесе. 

Двойственное освещение действующих лиц, своеобразие авторского взгляда на героев. 

Представители разных поколений, охваченные общим недовольством жизнью и в равной 

степени беспомощные перед ней. Лиризм и комическое начало в художественном мире 

пьесы. Жанровое своеобразие комедии Чехова.  

Теория литературы: рассказ. Тема, сюжет, идея. Комедия. Конфликт и его 

реализация в сюжете пьесы. Система персонажей. Речевая организация произведения. 

Лиризм. Символические образы. 

МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (7ч) 

 Своеобразие русской классики XIX века, ренессансной по своему масштабу, 

стремящейся к воплощению общенациональных и общечеловеческих идеалов, утверждению 
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христианской духовности. Теория литературы: тематика, проблематика, пафос. Историко-

литературный процесс. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «Литература», 10 класс, 3ч/неделю 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

Введение (1ч) 

1 Становление реализма в русской литературе XIX века 1 

Становление реализма как направления в европейской литературе (3 ч) 

2 Реализм как литературное направление и метод в искусстве. 1 

3 Страницы истории западноевропейского романа ХIХ века. Стендаль 

и Бальзак 

1 

4 Страницы истории западноевропейского романа ХIХ века. Ч. 

Диккенс. 

1 

 И. С. Тургенев. Жизнь и творчество (10ч)  

5 Судьба писателя. Формирование общественных взглядов И. С. 1 

№ п/п Темы, разделы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

(105ч) 

Рабочая программа 

(105ч) 

1 Введение 1 1 

2 
Становление реализма как направления в 

европейской литературе 
3 3 

3 И. С. Тургенев. Жизнь и творчество. 10 10 

4 Н. Г. Чернышевский. Жизнь и творчество 2 2 

5 И. А. Гончаров. Жизнь и творчество 10 10 

6 А. Н. Островский. Жизнь и творчество 7 7 

7 Поэзия Ф. И. Тютчева 2 2 

8 
Русская поэзия во второй половине XIX 

века (обзор) 
1 1 

9 Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество 12 12 

10 Поэзия А. А. Фета 2 2 

11 Творчество А. К. Толстого 3 3 

12 
М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и 

творчество 
4 4 

13 Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество 8 8 

14 
Русская литературная критика второй 

половины XIX века 
2 2 

15 Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество 18 18 

16 Творчество Н. С. Лескова 3 3 

17 
Зарубежная проза и драматургия конца XIX 

- начала ХХ века (обзор) 
2 2 

18 А. П. Чехов. Жизнь и творчество 8 8 

19 Заключение 1 1 

20 Итоговая работа 4 4 

21 Резервные часы 2 2 
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Тургенева. 

6 Преходящее и вечное в художественном мире И. С. Тургенева. 1 

7 Творческая история романа «Отцы и дети». Герой 60-х годов XIX 

века -нигилист Базаров. 

1 

8 Споры партий и конфликт поколений в романе. 1 

9 Сатирическое изображение Тургеневым представителей «отцов» и 

«детей». Базаров в кругу единомышленников. 

1 

10 Базаров и Аркадий Кирсанов. Испытание дружбой. 1 

11 Внутренний конфликт Базарова. Испытание любовью. 1 

12 Базаров и его родители. Тургеневское изображение путей 

преодоления конфликта поколений. 

1 

13 Базаров как «трагическое лицо». Финал романа. 1 

14 Творчество Тургенева в конце 1860-х — начале 1880-х годов. 1 

Н. Г. Чернышевский. Жизнь и творчество (2ч) 

15 Жизнь и творчество Н. Г. Чернышевского. История создания романа 

«Что делать?» 

1 

16 Своеобразие жанра романа «Что делать?» Основные элементы его 

художественного мира. Сюжет романа как развёрнутый ответ на 

вопрос, вынесенный в название. 

1 

И. А. Гончаров. Жизнь и творчество (10ч) 

17 Личность писателя. Своеобразие художественного таланта Гончарова 1 

18 Роман «Обломов». Реалистические приёмы изображения героя в 

первой части. 

1 

19 Полнота и сложность образа Обломова, истоки характера главного 

героя. 

1 

20 Андрей Штольц как антипод Обломова. Смысл сопоставления героев 

в романе 

1 

21 Обломов и Ольга Ильинская: испытание героя любовью. 1 

22 Финал романа. Авторская оценка жизненного пути героя. Историко-

философский смысл произведения. 

1 

23 Роман «Обломов» в других видах искусства. 1 

24-26 Р/р Классное сочинение. 3 

А. Н. Островский. Жизнь и творчество (7ч) 

27 Личность и творчество А. Н. Островского. 1 

28 Творческая история и конфликт драмы «Гроза». Изображение 

Островским драматических противоречий русской жизни в 

кризисную эпоху. 

1 

29 Нравы города Калинова. 1 

30 Образ Катерины Кабановой. Народные истоки её характера. Суть 

конфликта героини с «тёмным царством». 

1 

31 Катерина в системе образов драмы «Гроза». 1 

32 Смысл названия пьесы. Трагическое и жизнеутверждающее в драме 

Островского. 

1 

33 Художественное своеобразие пьес Островского. 1 

Поэзия Ф. И. Тютчева (2ч) 

34 Хаос и космос в поэзии Ф. И. Тютчева. 1 

35 Любовь в лирике Ф. И. Тютчева. 1 
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Русская поэзия во второй половине XIX века (обзор) (1ч) 

36 Две ветви русской поэзии во второй половине XIX века. Причины и 

смысл споров о «чистом» и «гражданском» искусстве. 

1 

 Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество (12ч) 

37 Личность и творчество поэта. Народные истоки мироощущения Н. А. 

Некрасова. 

1 

38 Тема гражданской ответственности поэта перед народом в лирике 

Некрасова. 

1 

39 Художественное своеобразие лирики Некрасова. Новизна содержания 

и поэтического языка. 

1 

40 «Кому на Руси жить хорошо». Историко-культурная основа 

произведения. 

1 

41 Своеобразие композиции и языка поэмы, роль фольклорно-сказочных 

мотивов в поэме-эпопее «Кому на Руси жить хорошо». 

1 

42 Изменение крестьянских представлений о счастье. 1 

43 Крестьянские судьбы в изображении Некрасова: Яким Нагой и Ермил 

Гирин. 

1 

44 Вера поэта в духовную силу, богатырство народа. Матрёна 

Тимофеевна и дед Савелий. 

1 

45 Образ Гриши Добросклонова, его роль в поэме. Открытый финал 

произведения. Неразрешённость вопроса о народной судьбе. 

1 

46-48 Р/р Классное сочинение. 3 

Поэзия А. А. Фета (2ч) 

49 «Остановленные мгновения» в стихотворениях А. А. Фета. 1 

50 Характерные особенности лирики Фета, её новаторские черты. 1 

Творчество А. К. Толстого (3ч) 

51 Стремление к пушкинской гармонии и творческая самобытность 

поэзии  

А. К. Толстого. 

1 

52 Образ Козьмы Пруткова, его место в русской поэзии. 1 

53 Универсальный талант А. К. Толстого: поэта, драматурга, прозаика. 1 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество (4ч) 

54 Проблематика и жанровое своеобразие сатиры «История одного 

города». 

1 

55 Глуповские градоначальники: гротескное изображение пороков 

государственной власти в России. 

1 

56 Народ в «Истории одного города». Размышления автора о прошлом и 

будущем России. 

1 

57 Тема народного счастья в русской литературе разных эпох. 1 

Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество (8ч) 

58 Судьба писателя, трагические обстоятельства, сформировавшие его 

мировоззрение. 

1 

59 Атмосфера 1860-х годов и её отражение в романе «Преступление и 

наказание». 

1 

60 Петербургские углы. «Униженные и оскорблённые» в романе. 1 

61 Теория Раскольникова как причина его преступления. Глубина 

психологического анализа в романе. 

1 
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62 Идея и натура Раскольникова. Наказание героя. 1 

63 Второстепенные персонажи, их роль в повествовании. 1 

64 Раскольников и Сонечка. Нравственное возрождение героя. 1 

65 Раскольников в эпилоге романа. Нравственный смысл произведения, 

его связь с почвенническими взглядами Ф. М. Достоевского. 

1 

Русская литературная критика второй половины XIX века (2ч) 

66,67 Русская литературная критика второй половины XIX века (обзор) 2 

Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество (18ч) 

68 Этапы биографии писателя и их отражение в творчестве. 1 

69 Лев Толстой как мыслитель. 1 

70 «Война и мир» как роман-эпопея. Творческая история произведения. 1 

71 Сатирическое изображение большого света в романе. 

Противостояние Пьера Безухова пошлости и пустоте петербургского 

общества. 

1 

72 Семьи Ростовых и Болконских: различие семейного уклада и 

единство нравственных идеалов. 

1 

73 Изображение в романе войны 1805—1807 годов. Аустерлицкое 

сражение, его роль в судьбе князя Андрея Болконского. 

1 

74 Образ Наташи Ростовой. 1 

75 Война 1812 года в судьбах героев романа. Изображение Л. Н. 

Толстым народного характера войны. 

1 

76 Наполеон и Кутузов. Взгляд Толстого на роль личности в истории. 1 

77 Народность в понимании Толстого. Пьер Безухов и Платон Каратаев. 1 

78,79 Духовные искания любимых героев Толстого: Пьера, князя Андрея, 

Наташи и Николая Ростовых. 

2 

80 Финал произведения. Смысл названия романа-эпопеи «Война и мир». 1 

81,82 Образы героев Л. Н. Толстого в интерпретации художников, 

музыкантов, кинематографистов. 

2 

83-85 Р/р Классное сочинение по роману Л. Н. Толстого «Война и мир. 3 

Творчество Н. С. Лескова (3ч) 

86 Самобытность таланта и особенность идейной позиции Н. С. Лескова. 1 

87 Пестрота русского мира в хронике Лескова «Очарованный странник». 1 

88 Формирование типа русского праведника в трагических 

обстоятельствах жизни. Судьба Ивана Флягина. 

1 

Зарубежная проза и драматургия  

конца XIX — начала ХХ века (обзор) (2ч) 

89 Творческий путь Ибсена. Особенности его драматургии. 1 

90 Пьесы Б. Шоу. Социальная проблематика пьес. Юмор и сатира в 

драматургии Б. Шоу. 

1 

А. П. Чехов. Жизнь и творчество (8ч) 

91 Личность писателя. Особенности его художественного 

мироощущения. 

1 

92,93 Борьба живого и мёртвого в рассказах А. П. Чехова. Практикум. 2 

94 «Вишнёвый сад». Особенности конфликта, система персонажей в 

пьесе. 

1 

95 Уходящее поколение владельцев сада: Раневская, Гаев. 1 

96 Молодые герои пьесы: Лопахин, Варя, Петя, Аня. Отношение автора 1 
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к героям. 

97,98 Черты «новой драмы» в комедии «Вишнёвый сад» и других пьесах  

А. П. Чехова. 

2 

Заключение (1ч) 

99 Нравственные уроки русской литературы XIX века. 1 

Итоговая работа (4ч) 

100,101 Подготовка к итоговому сочинению. 2 

102,103 Итоговое сочинение. 2 

104,105 Резервные часы. 2 

 Всего уроков 105, из них:  

уроки развития речи - 4  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 11 КЛАСС 

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Язык художественной литературы. Анализ художественного текста. Понятие 

поэтического языка. Дифференциация лингвистического и стилистического анализов 

художественного произведения. Филологический анализ художественного произведения. 

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX—XX ВЕКОВ 

Содержание понятия «мировая литература». Характерные черты мировой литературы 

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

Дж. Альфреда Пруфрока». Идейная сущность и основной конфликт произведения. Э.-М. 

Ремарк. Судьба и творчество. Роман «На Западном фронте без перемен». Образная система 

произведения. Сюжет и композиция. Человек и война в романе. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА 

Литературные искания и направление философской мысли начала XX века. Золотой и 

Серебряный век русской литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX 

века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли 

начала столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. 

Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН 

Жизнь и творчество Бунина. Философская направленность творчества. Мотивы и 

образы бунинской лирики. Традиции русской классики в творчестве Бунина. Лирическая 

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

Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Образ греха в рассказе. Философия жизни и смерти, 

вечное и «вещное» в произведении. Роль эпизодических персонажей. Кризис цивилизации в 

рассказе «Господин из Сан-Франциско». Проблема бездуховности буржуазного общества. 

Смысл финала произведения. Идейно-художественное своеобразие рассказа. Образы-

символы. Приём контраста. Антропоцентризм литературы XIX века. Рассказы «Солнечный 

удар», «Тёмные аллеи», «Чистый понедельник». Тема любви в произведениях Бунина. 

Средства создания художественного образа. Поэтичность женских образов. Психологизм 

бунинской прозы и особенности внешней изобразительности. Роль предыстории в 

художественном произведении. Художественная деталь. Роман «Жизнь Арсеньева». 

Автобиографическая основа романа. Вечные темы в романе. Художественное время и 

пространство в произведении. Бунинская концепция жизни и смерти. Мотив памяти и тема 

России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры Бунина. Новаторство 

романа Бунина. 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН 

А. И. Куприн: жизнь, творчество, личность писателя. Повесть «Олеся». 

Противопоставление мира природы и цивилизации в повести. Поэтизация природы в повести 
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«Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и её 

обитателей. Конфликт в произведении. Художественные особенности повести «Олеся». 

Композиция повести. Антитеза как приём композиции. Черты романтизма в произведении. 

Повесть «Поединок»: автобиографический и гуманистический характер произведения. 

Проблематика и антивоенный пафос повести. Основные сюжетные линии произведения. 

Смысл названия повести. Рассказ «Гранатовый браслет». Проблематика произведения. 

Любовь как талант и тема социального неравенства в произведении. Смысл названия 

рассказа. Образы главных героев. Роль второстепенных персонажей. Символизм детали в 

прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской 

психологической прозы в творчестве Куприна. 

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

ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ 

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

писателя. Особенности художественного восприятия мира. Рассказ «Большой шлем». Сюжет 

и композиция произведения. Концепция обезличенного человека. Трагический смысл финала 

рассказа. 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЁВ 

Творчество И. С. Шмелёва. Этапы жизни и творчества писателя. Национально-

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

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

Автобиографические черты в образе рассказчика. Конфликт и идейно-художественное 

своеобразие произведения. 

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ 

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

Художественный мир писателя. «Преподобный Сергий Радонежский», «Путешествие 

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

АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО 

Жизнь и творчество А. Т. Аверченко. Аверченко и «Сатирикон». Сборник «Дюжина 

ножей в спину революции». Рассказы «Короли у себя дома», «Черты из жизни рабочего 

Пантелея Грымзина», «Трава, примятая сапогом», «Роковой выигрыш». Темы и образы 

сатирической новеллистики Аверченко. Понятие «карнавальный смех». Развитие 

представлений об иронии и пародии. 

ТЭФФИ (Надежда Александровна Лохвицкая) 

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

зверь», «Даровой конь». Предмет сатиры и проблематика произведений. Различие юмора и 

сатиры А. Т. Аверченко и Тэффи. 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ 

Основные этапы жизни и творчества В. В. Набокова. Англоязычное творчество, лирика 

Набокова. Литературное наследие. Роман «Машенька». Два параллельных временных 

пространства в повествовании: прошлое и настоящее. Тема «эмигрантского небытия» в 

романе. Образная система романа. Россия глазами писателя-эмигранта. Феномен языка 

Набокова. 

ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX ВЕКА 

Серебряный век как историко-литературное и эстетическое явление. Модернизм в 

поэзии Серебряного века. Феномен Серебряного века. Литературное течение и литературное 

направление. Дифференциация понятий «Серебряный век», «декаданс», «модернизм». 

Модернизм как литературное направление и его основные течения. Литературный авангард. 

РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ 
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Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Предсимволизм. 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, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

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

последующее развитие русской литературы XX века. 

ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ 

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

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

Брюсова. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы 

научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ 

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

Своеобразие художественного творчества Бальмонта. Бальмонт как представитель «старшего 

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

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

герой и основные черты символической поэзии Бальмонта. Образно-стилевое богатство 

лирики Бальмонта. Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Тема России в эмигрантской 

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

ИННОКЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ, 

ФЁДОР СОЛОГУБ, АНДРЕЙ БЕЛЫЙ 

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

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

«Смычок и струны», Ф. Сологуба «В тихий вечер на распутьи двух дорог…», «Не трогай в 

темноте…». Основные темы и мотивы лирики поэтов. 

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 века. 

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЁВ 

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

сборника «Огненный столп». Стихотворения Гумилёва «Капитаны», «Канцона вторая», «Дон 

Жуан», «Мои читатели», «Шестое чувство», «Жираф», «Заблудившийся трамвай». 

Проблематика и поэтика лирики Гумилёва. Романтический герой лирики Гумилёва. Яркость, 

праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие 

серости, обыденности существования. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилёва на 

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

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 
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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. 

Контроль: контрольное сочинение по произведениям авторов Серебряного века 

(анализ лирического произведения). 

МАКСИМ ГОРЬКИЙ 

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

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

романтический герой. Романтический пейзаж. Народно-поэтические истоки романтической 

прозы писателя. Рассказ «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции 

произведения. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и 

Ларры. Тема ответственности за свой жизненный выбор. Идея произведения. Героический 

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

произведения. Композиция и конфликт пьесы. Спор о назначении человека в пьесе. Три 

правды в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной 

лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Смысл названия драмы. Авторская позиция в 

произведении. Интерпретация драмы в критике. Новаторство Горького-драматурга. 

Сценическая судьба пьесы. Своеобразие публицистики и мемуарных очерков Горького. 

Литературные портреты. Пафос «Несвоевременных мыслей» Горького. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству М. Горького. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК 

Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Романтический мир раннего Блока. Поэт и 

символизм. Основные темы лирики. Поэт и революция. Последние годы жизни поэта. 

Сборник «Стихи о Прекрасной Даме». Стихотворения «Предчувствую Тебя…», «Ты горишь 

над высокой горою…», «Вхожу я в тёмные храмы…». Эволюция образа Прекрасной Дамы. 

Стихотворения «Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…». Образы 

«страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Лирический 

герой стихотворений. Деталь в лирическом произведении. Цикл стихотворений Блока «На 

поле Куликовом». Тема Родины и исторического пути России. Стихотворения «На железной 

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

«Двенадцать». История создания поэмы и её восприятие современниками. Многоплановость, 

сложность художественного мира поэмы. Жанр, стиль, сюжет, композиция и проблематика 

произведения. Символика произведения. Рефрен. Авторская позиция и способы её 

выражения в поэме. Образ Христа в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика 

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

«Интеллигенция и революция». 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству А. А. Блока. 

НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КЛЮЕВ 

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

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

С. А. Есенин. Стихотворения «Изба — святилище земли», «Голос народа», «Рождество 

избы». Основная тематика и проблематика лирических произведений. Полемика 

новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные 

аспекты этой полемики. 

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН 
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Жизнь и творческая биография поэта. С. А. Есенин как национальный русский поэт. 

Стихотворения «Гой, ты, Русь, моя родная…», «Письмо матери», «Мой край задумчивый и 

нежный…», «Край любимый, сердцу снятся…», «Русь», «Запели тёсаные дроги…», «Учусь 

постигнуть в каждом миге…», «О Русь, взмахни крылами…», «Ветры, ветры, о снежные 

ветры…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Несказанное, синее, нежное…», «Русь 

Советская», «Русь уходящая», «Спит ковыль…», «Сорокоуст», «Низкий дом с голубыми 

ставнями…». Мотивы ранней лирики. Тема Родины и природы в поэзии. Идеальное и 

реальное в изображении деревни. Есенин и имажинизм. Исповедальность стихотворных 

посланий родным и любимым людям. Образ голубой Руси. Библейские образы. Мотив 

странничества. Мифологическая и фольклорная основа поэзии. Стихотворения «Письмо к 

женщине», «Собаке Качалова», «Заметался пожар голубой…», «Ты такая ж простая, как 

все…», «Пускай ты выпита другим…», «Дорогая, сядем рядом…», «Мне грустно на тебя 

смотреть…», «Вечер чёрные брови насопил…». Любовная тема в лирике Есенина. 

Стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу…», «Отговорила роща золотая…», «Мы теперь 

уходим понемногу…». Тема быстротечности человеческого бытия. Монолог лирического 

героя. Противоречивость лирического героя. Автобиографизм лирики. Образ-иероглиф. 

Психологический параллелизм. Полифония лирики. Авторские средства языковой 

выразительности. Поэтика цикла «Персидские мотивы». Поэма «Анна Снегина». Лирическое 

и эпическое в поэме. Образы лирических героев. Тема империалистической войны и 

братоубийственной Гражданской войны. Тема любви и революции в поэме. Язык 

произведения. Смысл финала поэмы. 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ 

Жизнь и творчество Маяковского. Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. 

Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Стихотворения Маяковского «А вы могли бы?», 

«Послушайте!», «Нате!». Темы ранней лирики. Антибуржуазный бунт. Космическая 

масштабность образов. Поэтическое новаторство В. В. Маяковского (ритм, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность 

строфики, графики стиха). Рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. «Скрипка и 

немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о 

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

в поэзии Маяковского. Трагедия лирического героя. Метафоричность лирики. 

Стихотворение-исповедь. Поэма Маяковского «Облако в штанах». Композиция и идея 

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

богоборческие мотивы. Тема любви. Автобиографичность лирического героя. Трагическое 

содержание произведения. Стихотворения Маяковского «Ода революции», «Левый марш». 

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

переустройства мира. Образ революции и образ нового человека. Агитационная поэзия. 

Образ вождя революции. Эволюция революционной темы. Пьесы «Клоп», «Баня». Предмет 

сатиры в пьесах Маяковского. Комический эффект и приёмы сатирического изображения. 

Прием социальной типизации. Фантастика и гротеск, гиперболизация. Основной конфликт 

пьес. Феерическая комедия. Тема грядущего. Современность сатиры Маяковского. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству С. А. Есенина, В. В. Маяковского. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 

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

братья» и др.). Идейно-эстетические расхождения литературных объединений. 

«Пролетарская» литература. Теория «социального заказа». Производственная тематика 
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поэзии. «Литература факта», очерк и репортаж в литературе 1920-х годов. Обзор творчества 

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

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАДЕЕВ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). Роман «Разгром». Проблематика и идейно-

художественное своеобразие романа. Особенности жанра и композиции. Проблемы 

гуманизма и нравственного выбора в произведении. Народ и интеллигенция. Образы 

Морозки, Мечика, Левинсона. Путь становления героев. Толстовская традиция в создании 

сложного психологического образа персонажей. Смысл названия произведения. 

ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). Сборник рассказов «Конармия». Тема революции 

и Гражданской войны. Особенности композиции цикла рассказов. Драматизм авторского 

восприятия действительности. Реалистическое изображение человека в потоке 

революционных событий. Сказовая форма и психологизм повествования. 

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН 

Жизнь и творчество писателя (обзор). Роман «Мы». Специфика жанра и композиции 

романа-антиутопии. Смысл названия произведения. Образ автора. Образ Д-503. Женские 

образы в романе. Христианская символика и символика чисел. Роль художественной детали. 

Различные интерпретации произведения. Актуальность романа Замятина. «Мы» в ряду 

антиутопий ХХ века.  

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО 

Жизнь и творчество писателя (обзор). Рассказы «Аристократка», «Стакан», «История 

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

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

Индивидуальный стиль писателя. Юмор и сатира. 

Контроль: зачётная работа за 1-е полугодие. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ 

Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические предпосылки 

возникновения литературы 1930-х годов. Жизнь и творчество Н. А. Островского (обзор). 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 1930-е годы. 

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Повесть «Сокровенный человек». 

Конфликт произведения. Образ Пухова. Поэтика Платонова. Смысл финала и названия 

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

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

сюжете и проблематике повести. Философские итоги повести «Котлован». Хронология 

повествования. Гротеск, комическое и трагическое. Символика произведения. Смысл 

названия и финала произведения. 

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ 

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

(обзор). Жанр и композиция произведений. Герои и действующие лица произведений. 

Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, 

семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. 

Библейские мотивы. Автобиографичность произведений. 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 
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нравы Москвы 1930-х годов в романе. «Ершалаимские» и «московские» главы романа. Три 

мира в романе. Многожанровость и многоплановость романа. Изображение добра и зла. 

Система образов романа. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ 

1930-х ГОДОВ 

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

ответственности в романе. Сочетание фантастики с философско-библейскими мотивами. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И.-В. Гёте, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). Философский смысл романа. 

Контроль: контрольное сочинение по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА 

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

стихам, написанным так рано…», «Стихи к Пушкину», «Тоска по родине! Давно…», «Мне 

нравится, что Вы больны не мной…», «Стихи о Москве». Мотивы детства, дома, 

бессонности души, Москвы, любви, судьбы, поэта и поэзии, творчества, природы, Родины в 

лирике Цветаевой. Лирическая героиня Цветаевой. Психологизм поэзии. Образ Поэта. 

Пророческое начало в лирике. Индивидуальный стиль поэтессы. Афористичность 

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

Автобиографичность поэм. Мифологические, античные, фольклорные мотивы. Тема поиска 

абсолюта в любви. Тема жизни и смерти. Цветаевский стих. Полифонизм. Сквозные образы. 

Новаторство поэм. 

ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ 

Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор). Стихотворения «Notre-Dame», «Умывался 

ночью на дворе…», «Куда как страшно нам с тобой…», «Как светотени мученик 

Рембрандт…», «Айя-София», «Мы живём, под собою не чуя страны...», «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слёз…». Основные темы и мотивы лирики. Гражданская лирика. Слово, 

словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в 

стихотворениях. Описательно-живописная манера и философичность поэзии. 

Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэзия 

Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

Жизнь и художественное наследие писателя (обзор). Повесть «Детство Никиты», роман 

«Хождение по мукам» (обзор). Автобиографическая повесть. Традиции и новаторство в 

литературе. Роман-эпопея. Семейно-бытовая хроника. Тема трагедии русской интеллигенции 

и народа в годы Гражданской войны и революции. Роман «Пётр I» (обзор). Тема русской 

истории. Реальные и вымышленные герои. Сюжетная основа и композиция произведения. 

Образ Петра I. Образ народа. Реальное и художественное время и пространство в 

произведении. 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ПРИШВИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Повесть «Жень-шень». Дневниковая 

проза. Гармония человека и природы. Автобиографичность прозы. Смысл названия 

произведения. Своеобразие жанра произведения: повесть, поэма, философская сказка. 

Оригинальность образа пришвинского героя-рассказчика. 

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК 

Жизнь и творчество писателя (обзор). Стихотворения «На ранних поездах», «Февраль. 

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

мотивы лирики. Тема творчества, значимости художника. Своеобразие творческого метода. 

Философичность лирики. Лирический герой. Образы попутчиков. «Боготворение» простых 
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людей. Лирический пейзаж. Роман «Доктор Живаго» (обзор). Сюжет и композиция романа. 

Человек, история и природа в произведении. Автобиографичность образа главного героя. 

Христианские мотивы. Пейзаж. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Женские 

образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с 

проблематикой и поэтикой романа. Смысл названия романа. 

АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА 

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

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

темы лирики. Ранняя лирика Ахматовой. Женская поэзия. Доверительность, камерность, 

интимность поэзии. Лирическая героиня Ахматовой. Психологизм лирики. Вещи и лица в 

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

прошу…», «Ты письмо моё, милый, не комкай…», «Сколько просьб у любимой всегда…», 

«Есть в близости людей заветная черта…», «Я научилась просто, мудро жить…». Тема 

любви в лирике Ахматовой. Автобиографичность лирики. Эволюция любовной темы. 

«Романность» в поэзии Ахматовой. Сюжетный принцип стиха. Афористичность поэзии. 

Стихотворения «Молитва», «Мне голос был…», «Мужество», «Родная земля». Тема Родины 

в лирике. Гражданская и патриотическая поэзия. Тема революционной России. Мотив 

осиротевшей матери. Поэтический манифест русской интеллигенции. Тема бренности и 

вечности, жизни и смерти. Поэмы «Реквием», «Поэма без героя» (обзор). 

Автобиографическая основа поэм. Сюжет и композиция. Смысл эпиграфов и предисловий. 

Основные темы и мотивы. Смысл названия поэм. Конфликт в произведениях. 

Символические образы. Принцип параллелизма. Библейский масштаб горя. Антигерой. 

Оптимизм финала «Поэмы без героя». 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ 

Жизнь, творчество, личность поэта (обзор). Стихотворения «Завещание», «Я не ищу 

гармонии в природе…», «Гроза идёт». Основная тематика лирических произведений. 

Философская лирика. Человек и природа в лирике Заболоцкого. Нравственно-эстетическая 

проблематика лирики. Социально-гуманистические мотивы. Традиции и новаторство. 

Эволюция поэтического стиля художника. 

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). «Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как 

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

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

сознания героев. Народная стихия языка. «Тихий Дон» как роман-эпопея о всенародной 

трагедии. История создания произведения, специфика жанра. Хронологические рамки 

романа. Вопрос об авторстве романа. Композиция произведения. Роль эпиграфов. Смысл 

названия романа. Система образов в произведении. Предыстория героев. Первая мировая 

война в изображении Шолохова. Антитеза, приём контраста в романе. Портретная 

характеристика героев. Понятие «антигерой». Авторские отступления в романе. 

Изображение Гражданской войны. Картины природы в романе. Женские судьбы в романе 

(образы Аксиньи, Натальи, Ильиничны). Идея дома и святости домашнего очага. Трагедия 

Григория Мелехова. Портретная характеристика, речевая характеристика, 

самохарактеристика героя. Смысл финала романа. 

Контроль: контрольное сочинение по роману-эпопее М. А. Шолохова «Тихий Дон». 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ 

ОЛДОС ХАКСЛИ 

Жизнь и творческий путь писателя (обзор). Роман-антиутопия «О дивный новый мир». 

Специфика жанра и композиции произведения. Смысл эпиграфа и названия романа. 
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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) 

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, обобщённо-символическое звучание признаний в любви к 

родным местам, близким людям. Человек на войне, правда о нём. 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». 

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ 

Жизнь и творческий путь поэта (обзор). Поэма «Страна Муравия». Тема 

коллективизации и судьбы русского крестьянства. Смысл заглавия поэмы. Собирательный 

образ русского крестьянина. Иносказательный смысл поэмы. Фольклорная основа 

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

композиция произведения. Смысл названия и подзаголовка поэмы. Собирательный образ 

русского солдата. Символика имени главного героя. Фольклорные черты в образе Тёркина. 

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

Стихотворения «Под вражьим тяжким колесом», «Две строчки», «Земляку», «Я убит подо 

Ржевом». Основные темы и мотивы ранней и поздней лирики. Проблематика, идейная 

сущность стихотворений. Образы и герои лирических произведений. Трагизм лирического 

героя. Смысл названия стихотворений. Рифма, рифмовка, язык лирических произведений. 

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН 

Жизнь и судьба писателя (обзор). Повесть «Один день Ивана Денисовича». Сюжет и 

композиция, жанровая специфика произведения. Своеобразие раскрытия лагерной темы в 

повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в 

трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте 

трагической эпохи. Смысл названия произведения. Рассказ «Матрёнин двор». Сюжет, 

композиция, пролог. Нравственная проблематика произведения. Тема праведничества в 

рассказе. Образ Матрёны. Образы-символы в произведении. Смысл названия рассказа. 

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

посвящение. Тема трагической судьбы личности в тоталитарном государстве. Проблема 

исторической памяти. Сюжетные линии, временные планы в романе. Образ автора-

повествователя. Идейно-художественное своеобразие романа. Автобиографизм творчества 

А. И. Солженицына. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ 
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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 

«Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны. 

Поэзия Л. Н. Мартынова, С. П. Гудзенко, А. П. Межирова, Ю. В. Друниной, Е. М. 

Винокурова (обзор). Стихотворения «Моё поколение» С. П. Гудзенко, «Ты вернёшься» Ю. В. 

Друниной, «Москвичи» Е. М. Винокурова. Сюжет и композиция лирических произведений. 

Темы, образы, мотивы стихотворений. Русская советская поэзия 1960—1970-х годов: время 

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

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

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

Стихотворения «Ностальгия по-настоящему» А. А. Вознесенского, «Мне вспоминать 

сподручней, чем иметь» Б. А. Ахмадулиной, «Видения на холме» Н. М. Рубцова. 

Поэтическая философия и поэтическая картина мира в лирике поэтов. Общая характеристика 

русской поэзии 1980—1990-х годов. «Новая волна» поэзии. «Возвращённая» поэзия. 

Постмодернизм. Новый тип языкового сознания. Диссидентская литература. Андеграунд. 

ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ 

Судьба и творчество поэта (обзор). Стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в 

клетку…», «Пилигримы», «Рождественский романс». Основные темы и мотивы лирики. 

Новаторство поэзии И. А. Бродского. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Современность и «постсовременность» в мировой литературе. Экзистенциализм, 

постэкзистенциализм. Философия абсурда. Обзор жизни и творчества Ф. Саган, Г.-Г. 

Маркеса, У. Эко. Роман У. Эко «Имя розы» как постмодернистский роман (обзор). 

РУССКАЯ ПРОЗА 1950—2000-х ГОДОВ 

Общая характеристика военной прозы 1960—1980-х годов. «Лейтенантская проза» как 

особое явление в военной прозе: определение понятия, основные представители, 

специфические черты. Автобиографичность «лейтенантской прозы» (обзор). Обзор повести 

В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда». Своеобразие раскрытия военной темы в 

произведении. Образ Юрия Керженцева. Темы жизни и смерти в произведении. Мотив 

мужской дружбы. Принцип достоверности и «эффект присутствия». Роль пейзажа в повести. 

«Деревенская проза» как новое литературное направление в прозе второй половины XX века 

(причины возникновения и основные тенденции «деревенской прозы», основные 

представители, специфические черты). Значение «деревенской прозы» для русской 

литературы XX века. Обзор повестей Б. А. Можаева «Живой», В. И. Белова «Привычное 

дело». Герой-крестьянин, поэтизация избы и народного уклада, типы простых людей. 

Философия человека из народа. 

ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Повесть «Прощание с Матёрой». 

Сюжетное начало, конфликт в повести В. Г. Распутина «Прощание с Матёрой». 

Экологическая тема, тема памяти в произведении. Тема смысла жизни и назначения 

человека. Проблема русского национального характера. Образ праведницы Дарьи 

Пинегиной. Проблема отцов и детей в повести. Сакрализация уходящих патриархальных 

миров. Смысл названия и финала произведения. Космология В. Г. Распутина. 

ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН 
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Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Рассказы «Чудик», «Алёша 

Бесконвойный», «Обида». Cюжет и композиция рассказов. Основная проблематика 

произведений. Русский национальный характер в рассказах. Типизация героев: «герои-

чудики», «маргиналы». Речевая характеристика героев. Поэтика рассказов В. М. Шукшина. 

АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ВАМПИЛОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Пьеса «Утиная охота». Нравственная 

проблематика и основной конфликт произведения. Тема духовной деградации личности. 

Психологические портретные зарисовки. Приём ретроспекции. Смысл финальной сцены и 

названия произведения. Понятие «зиловщина». Традиции и новаторство в драматургии А. В. 

Вампилова. 

ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ АБРАМОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Повести «Деревянные кони», «Пелагея», 

«Алька». Композиция, идея, проблематика произведений. Судьба русской женщины в 

повестях. Трагизм героини. Авторская позиция в произведениях. Смысл названия и финала 

повестей. Новаторство «деревенской прозы» Абрамова. Обзор повестей К. Д. Воробьёва 

«Убиты под Москвой», В. Л. Кондратьева «Сашка», Е. И. Носова «Усвятские шлемоносцы». 

Автобиографичность и документальность произведений. Основная проблематика и конфликт 

повестей. Своеобразие развития военной темы. Образы главных героев. Смысл названия и 

финала произведений. «Городская проза» в русской литературе 1960—1980-х годов. 

Особенности отражения действительности в «городской прозе» Ю. В. Трифонова, А. Г. 

Битова, В. С. Маканина. Концепция личности в «городской прозе». Обзор повести Ю. В. 

Трифонова «Обмен». Ретроспективная композиция. Нравственная проблематика 

произведения. Семейно-бытовой конфликт в повести. Смысл названия и финала повести. 

Контроль: контрольная работа за курс 11 класса. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «Литература», 11 класс, 3ч/неделю 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

1 Изучение языка художественной литературы. Анализ 

художественного текста 

1 

2 Мировая литература рубежа XIX—XX веков 1 

3 Русская литература начала XX века 1 

И. А. Бунин 

4 Творчество И. А. Бунина. Изображение 

России в повести И. А. Бунина «Деревня» 

1 

5 Образ греха в рассказе И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско» 1 

6 Кризис цивилизации в рассказе И. А. Бунин «Господин из Сан-

Франциско» 

1 

7 Тема любви в рассказах И. А. Бунина «Солнечный удар», «Тёмные 

аллеи», «Чистый понедельник» 

1 

8 Новаторство романа И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева» 1 

А. И. Куприн 

9 А. И. Куприн. Мир духовный и мир цивилизованный в повести А. 

И. Куприна «Олеся»  

1 

10 А. И. Куприн. «Поединок»: автобиографический и 

гуманистический характер повести 

1 

11 Талант любви и тема социального неравенства в повести А. И. 1 
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Куприна «Гранатовый браслет» 

12 Контрольное сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. 

Куприна 

1 

13 Творчество Л. Н. Андреева 1 

14 Творчество И. С. Шмелёва 1 

15 Творчество Б. К. Зайцева 1 

16 Творчество А. Т. Аверченко, Тэффи 1 

17 Творчество В. В. Набокова 1 

Особенности поэзии начала XX века 

18 Серебряный век как литературно-эстетическая категория. 

Модернизм поэзии Серебряного века 

1 

19 Символизм как литературное течение. В. Я. Брюсов как 

основоположник русского символизма 

1 

20 Своеобразие художественного творчества К. Д. Бальмонта 1 

21 Основные темы и мотивы лирики И. Ф. Анненского, Ф. Сологуба, 

А. Белого 

1 

22 Русский акмеизм и его истоки 1 

23 Проблематика и поэтика лирики Н. С. Гумилёва. 1 

24 Футуризм как литературное течение модернизма. Лирика И. 

Северянина, В. Ф. Ходасевича 

1 

25 Контрольное сочинение по произведениям поэтов Серебряного 

века 

1 

М. Горький 

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

рассказы М. Горького 

1 

27 Рассказ М. Горького «Старуха Изергиль». Проблематика и 

особенности композиции произведения 

1 

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

Система образов произведения 

1 

29 Спор о назначении человека в пьесе М. Горького «На дне»: «три 

правды» и их 

трагическое столкновение 

1 

30 Своеобразие публицистики и мемуарных очерков М. Горького 1 

31 Контрольное сочинение по творчеству М. Горького 1 

А. А. Блок 

32 Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Темы и образы ранней 

лирики. «Стихи о Прекрасной Даме» 

1 

33 Тема «страшного мира» в лирике А. А. Блока 1 

34 Тема Родины и исторического пути России в лирике А. А. Блока 1 

35 Поэма А. А. Блока «Двенадцать»: жанр, стиль, композиция и 

проблематика произведения 

1 

36 Контрольное сочинение по творчеству А. А. Блока 1 

37 Новокрестьянская поэзия. Н. А. Клюев: истоки и художественный 

мир поэзии Н. А. Клюева 

1 

С. А. Есенин 

38 С. А. Есенин. Жизнь, творчество, ранняя лирика поэта 1 

39 Тема Родины и природы в поэзии С. А. Есенина 1 
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40 Тема любви в лирике С. А. Есенина 1 

41 Поэма С. А. Есенина «Анна Снегина»: анализ лиро-эпического 

произведения 

1 

42 Тема быстротечности человеческого бытия в лирике С. А. Есенина 1 

В. В. Маяковский 

43 Жизнь и творчество В. В. Маяковского. Ранняя лирика поэта. 

Маяковский и футуризм 

1 

44 Тема любви в поэзии В. В. Маяковского 1 

45 Поэма В. В. Маяковского «Облако в штанах» 1 

46 Тема революции в творчестве В. В. Маяковского 1 

47 Сатира В. В. Маяковского. Пьесы «Клоп», «Баня» 1 

48 Контрольное сочинение по творчеству С. А. Есенина, В. В. 

Маяковского 

1 

Литературный процесс 1920-х годов 

49 Характеристика литературного процесса 1920-х годов. Обзор 

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

1 

50 Творчество А. А. Фадеева. Проблематика и идейная сущность 

романа А. А. Фадеева «Разгром» 

1 

51 Тема революции и Гражданской войны в прозе И. Э. Бабеля 1 

52 Творчество Е. И. Замятина. Обзор романа-антиутопии «Мы» 1 

53 Творчество М. М. Зощенко 1 

54 Зачётная работа за 1-е полугодие 1 

55 Общая характеристика литературы 1930-х годов 1 

А. П. Платонов 

56 Жизнь, творчество, личность А. П. Платонова. Обзор повести 

«Сокровенный человек» 

1 

57 Герои и проблематика повести А. П. Платонова «Котлован» 1 

М. А. Булгаков 

58 Жизнь, творчество, личность М. А. Булгакова. Обзор романа 

«Белая гвардия», пьесы «Дни Турбиных» 

1 

59 Сатира М. А. Булгакова. «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор 

произведений) 

1 

60 История создания, проблематика, жанр и композиция романа М. А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита». Москва и москвичи. Воланд и 

его свита 

1 

61 Три мира в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Система образов романа 

1 

62 Темы любви, творчества и вечности в романе М. А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 

1 

63 Контрольное сочинение по роману М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

1 

М. И. Цветаева 

64 М. И. Цветаева. Жизнь, творчество, личность. Основные темы 

творчества 

1 

65 Поэмы М. И. Цветаевой (урок-обзор) 1 

66 О. Э. Мандельштам. Жизнь, творчество, судьба поэта. Основные 

темы творчества 

1 
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А. Н. Толстой 

67 А. Н. Толстой. Жизнь и художественное наследие писателя. Обзор 

автобиографической повести «Детство Никиты», романа-эпопеи 

«Хождение по мукам» 

1 

68 Тема русской истории в романе А. Н. Толстого «Пётр I» 1 

69 М. М. Пришвин. Жизнь, творчество, личность М. М. Пришвина. 

Обзор художественного наследия писателя 

1 

Б. Л. Пастернак 

70 Жизнь и творчество Б. Л. Пастернака. Основные мотивы его поэзии 1 

71 Роман Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго». Человек, история и 

природа в произведении 

1 

А. А. Ахматова 

72 Биография А. А. Ахматовой, основные вехи жизненного и 

творческого пути. Основные темы лирики 

1 

73 Поэзия женской души. Тема любви в лирике А. А. Ахматовой 1 

74 Тема Родины в лирике А. А. Ахматовой 1 

75 Поэмы А. А. Ахматовой (анализ поэм «Реквием», «Поэма без 

героя») 

1 

76 Жизнь, творчество, личность Н. А. Заболоцкого. Основная 

тематика лирических произведений 

1 

М. А. Шолохов 

77 Жизнь, творчество, судьба М. А. Шолохова. «Донские рассказы» и 

«Лазоревая степь» как новеллистическая предыстория эпопеи 

«Тихий Дон» 

1 

78 М. А. Шолохов. «Тихий Дон» как роман-эпопея о всенародной 

трагедии на стыке эпох. История создания произведения, 

специфика жанра 

1 

79 Первая мировая война в изображении М. А. Шолохова 1 

80 Изображение Гражданской войны на страницах романа М. А. 

Шолохова «Тихий Дон» 

1 

81 Женские судьбы в романе М. А. Шолохова «Тихий Дон» 1 

82 Трагедия Григория Мелехова в романе М. А. Шолохова «Тихий 

Дон» (путь поиска правды героем) 

1 

83 Контрольное сочинение по роману-эпопее М. А. Шолохова «Тихий 

Дон» 

1 

Из мировой литературы 1930-х годов 

84 О. Хаксли. «О дивный новый мир». О. Хаксли и Е. И. Замятин 1 

А. Т. Твардовский 

85 Биографические истоки творчества А. Т. Твардовского. Поэма 

«Страна Муравия» 

1 

86 Поэма А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» 1 

87 Лирика А. Т. Твардовского 1 

Литература периода Великой Отечественной войны 

88 Проза, поэзия, драматургия периода Великой Отечественной войны 1 

А. И. Солженицын 

89 А. И. Солженицын. Жизнь и судьба писателя. Своеобразие 

раскрытия лагерной темы в повести «Один день Ивана 

1 
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Денисовича» 

90 Малая проза А. И. Солженицына. Тема праведничества в рассказе 

«Матрёнин двор» 

1 

91 А. И. Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ» — летопись страданий 1 

Из мировой литературы 

92 Символический смысл повести Э. Хемингуэя «Старик и море» 1 

Полвека русской поэзии (поэзия послевоенного периода) 

93 «Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников Великой 

Отечественной войны. (Обзор поэзии Л. Н. Мартынова, С. П. 

Гудзенко, А. П. Межирова, Ю. В. Друниной, Е. М. Винокурова) 

1 

94 Русская советская поэзия 1960—1970-х годов: время «поэтического 

бума», период после «поэтического бума» (урок-обзор) 

1 

95 Общая характеристика русской поэзии 1980— 1990-х годов. 

Лирика И. А. Бродского 

1 

96 Современность и «постсовременность» в мировой литературе 1 

Русская проза 1950—2000-х годов 

97 «Лейтенантская проза». В. П. Некрасов. «В окопах Сталинграда» 1 

98 «Деревенская проза». Обзор повестей Б. А. Можаева «Живой», В. 

И. Белова «Привычное дело». В. Г. Распутин: жизнь, творчество, 

личность. Проблематика повести «Прощание с Матёрой» 

1 

99 В. М. Шукшин: жизнь, творчество, личность. Обзор литературного 

творчества. Творчество А. В. Вампилова. Анализ пьесы «Утиная 

охота» 

1 

100 Творчество Ф. А. Абрамова. Проблематика повестей «Деревянные 

кони», «Пелагея», «Алька». Анализ повестей К. Д. Воробьёва 

«Убиты под Москвой», В. Кондратьева «Сашка», Е. И. Носова 

«Усвятские шлемоносцы».  

1 

101 «Городская» проза Ю. В. Трифонова, А. Г. Битова, Вл. С. 

Маканина. Анализ повести Ю. В. Трифонова «Обмен» 

1 

102 Контрольная работа за курс 11 класса  

 Всего уроков 102, из них: 

контрольное сочинение – 7,  

зачётная работа – 1, 

контрольная работа – 1 

 

 

ЛИТЕРАТУРА (предметная линия учебников автора под редакцией В. В. 

Агеносова и А. Н. Архангельского Литература Углубленный уровень 10-11 классы)  

10-11 класс (углублённый уровень) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения основной образовательной программы 

должны отражать 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) 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 
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традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) 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; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения основной образовательной 

программы должны отражать 

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 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) 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 освоения основной образовательной программы 

(углубленный уровень): 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как много- функциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме и нормах речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях общения; 

4) умение анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые 

явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) умение лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

6) владение приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать 

его результаты в процессе практической речевой деятельности;  

8)понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 10 КЛАСС 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА 

Золотой век русской литературы (Повторение). 

Хронологические границы периода и духовно-нравственное содержание культурного 

феномена «золотой век русской литературы». Связь между философскими идеями, 

историческим процессом, социально-экономическими, научными достижениями и развитием 

литературы. Роль Г. Р. Державина и В. А.Жуковского в развитии русской литературы. 

Влияние принципов прозы Вальтера Скотта на русскую литературу. Байронизм и русская 

поэзия. Традиции и новаторство А. С. Грибоедова в комедии «Горе от ума». * Категория ума 

в комедии А. С. Грибоедова. 

Своеобразие поэтического мира А. С. Пушкина. Философская лирика поэта. 

Параллелизм как основа композиции романа в стихах «Евгений Онегин». Эпическое и 
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лирическое начала в романе. Образ автора.* Творчество А. С. Пушкина в русской критике. 

Диалог искусств и позиций: экранизация произведений А. С. Пушкина.  

Темы, сюжеты, герои сборников Н. И. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» и 

«Миргород». Функция художественной детали в произведениях Н. В. Гоголя. Мертвые души 

в изображении Н. В. Гоголя, художников-иллюстраторов и актеров. Народ в поэме Гоголя 

«Мертвые души». *Художественный смысл авторских отступлений в поэме «Мертвые 

души».  

Лирический герой и символика поэзии М.Ю. Лермонтова. Историческая тема в 

творчестве поэта. Психологизм в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

*Способы изображения конфликта в романе. *Творчество М.Ю. Лермонтова в русской 

критике. Язык литературы и язык кино: экранизация произведений М. Ю. Лермонтова. Г. Р. 

Державин, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов о миссии поэта (писателя). 

*Стилистические особенности прозы А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1840—1860-Х ГОДОВ НАТУРАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Литературный процесс и социально-исторический контекст. Понятие 

литературного процесса. Русская литература второй половины XIX века — равноправная 

участница мирового литературного процесса. Связь литературы с общественными 

движениями: споры западников и славянофилов. Принципиальная важность тех и других для 

формирования русской культуры. Роль В. Г. Белинского и Н. А. Некрасова в организации 

литературного процесса, толстые журналы («Отечественные записки», «Современник») и их 

влияние на литературу (В. Г. Белинский. «Письмо к Н. В. Гоголю»). Актуальность 

социального подхода к изображению человеческой личности; альманах «Физиология 

Петербурга» и главные принципы натуральной школы (повесть Д. В. Григоровича «Антон-

Горемыка» —в отрывках). Натурализм и романтизм. 

Писатели-шестидесятники (общий обзор), их попытка соединить эстетические задачи с 

пропагандой революционно-демократических идей. Понятие о тенденциозном искусстве. 

«Новые люди» в русской прозе 1850—1860-х годов. Роль жанра романа в развитии русской 

прозы. *А. И. Герцен. «Кто виноват?»; Н. Г. Чернышевский. «Что делать?». 

Литературная деятельность писателей шестидесятников. 

Н. Г. Помяловский, В. А. Слепцов, *критик Д. И. Писарев; преодоление 

шестидесятничества; творчество С. Т. Аксакова.  

Произведения: А. И. Герцен. «Кто виноват?». Н. Г. Чернышевский. «Что делать?» 

(обзор). 

Литературоведческие понятия: рассказ (новелла), повесть, роман, рассказчик, 

повествователь, чистое искусство, натурализм. 

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Сатирический очерк и натуральная школа. Проблема идеала в сатирическом творчестве 

Салтыкова-Щедрина. Фантасмагорические образы и социальная реальность. «Губернские 

очерки», «Помпадуры и помпадурши», цикл «За рубежом» (обзор). Сказки Салтыкова-

Щедрина. Своеобразие сказок. Отличие их от народных. Гротеск, иносказание, 

фантастические ситуации. Художественное мастерство Салтыкова-Щедрина. Сатира в 

европейской литературе XIX века. У. Теккерей. «Ярмарка тщеславия» (в отрывках). 

Роман «Господа Головлевы» или «История одного города» (на выбор учителя и 

учащихся). Проблематика, конфликт и идея произведения. Мотив разрушения семьи, 

духовного обнищания и пустоты. Новаторство писателя в развитии жанра романа. 

«История одного города» — одно из самых ярких проявлений позиции писателя в 

русской литературе и общественной жизни: трезвость оценки и отсутствие каких-либо 

радужных иллюзий. Особенности сюжета. Гротеск, аллегория в создании условного образа 

города, сквозь который проступают черты реальной истории России. Язык и стиль 

произведения, фольклорные традиции. Эзопов язык. *Споры о творчестве писателя в 

прижизненной критике. 
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Произведения: «История одного города», «Господа Головлевы», *«Губернские 

очерки» (в обзоре), *«Помпадуры и помпадурши» (в обзоре), сказки «Медведь на 

воеводстве», «Коняга» (повторение). 

И. А. ГОНЧАРОВ 

Личность писателя, особенности творческого пути. Романная трилогия Гончарова 

(«Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв») как художественное целое. 

Злободневность тем и синтетичность романного жанра. Поэзия русской провинции. Связь 

поэтики Гончарова с принципами натуральной школы и преодоление ее ограниченности. 

*Проблема национального характера в русской и мировой литературе (М. Твен. «Том 

Сойер»). 

Герои Гончарова и жизненный идеал писателя. Место путевых очерков в творчестве 

Гончарова. «Фрегат «Паллада» (дополнительное чтение). 

«Обломов». Печальный роман о замечательном ленивце —главное литературное 

свершение Гончарова. Идиллический мир Обломовки— духовная родина главного героя. 

Мир абсолютного детства, абсолютной поэзии. Провинция и столица. Обломовка и 

Петербург— два разных мира. Квартира Обломова— островок Обломовки в чужом мире. 

Главный герой, его мироощущение и судьба. Культурный смысл обломовской лени. 

Обломов и Штольц. Дружба-противостояние. Амбивалентность точки зрения повествователя 

и проблема авторского идеала. Мотив испытания в романе. Любовь и семья в жизни 

Обломова. Проблема «обломовщины». Представление о литературной ономастике: имя и 

фамилия героя. Особенности композиции.  

*Споры о романе «Обломов» в русской критике и отечественном литературоведении. 

Произведения: «Обломов», * «Обыкновенная история», * «Обрыв», * «Фрегат 

Паллада». 

Литературоведческие понятия: вставной эпизод, герои-антиподы, интерпретация, 

концепция автора, концепция критика, поэтика, сюжетный мотив, типизация, эпическое 

время. 

И. С. ТУРГЕНЕВ 

Личность писателя. «Записки охотника». Правда документа и правда вымысла. 

Народные характеры в прозе Тургенева. Психологизм как основа творческого метода. Роль 

пейзажа в прозаическом произведении. Общечеловеческий идеал и антикрепостнические 

мотивы. Проблема художественного времени в прозе Тургенева. Лиризм повествования. 

«Рудин», «Ася», «Дым». Тургеневская картина мира: естественность любви и 

противоестественность насилия, в том числе идеологического. Женские образы в 

тургеневской прозе. 

«Отцы и дети». «Дворянское гнездо». Стихотворения в прозе (по выбору учителя и 

учащихся). 

Роман «Отцы и дети». Основной конфликт романа и средства его выражения. 

Злободневность романа. Неординарность личности Базарова. Базаров и Павел Петрович. 

Базаров человек идеологический. Базаров и Одинцова. Роль любовной интриги в романе. 

Хронотоп романа. Художественный смысл описаний природы. Авторская позиция и идея 

произведения. 

*Роман Тургенева в русской критике и литературоведении. 

*Роман «Дворянское гнездо»: ≪наблюдения над русской жизнью≫ (И. С. Тургенев). 

Сюжет и композиция романа. Идея «дворянского гнезда». Роль музыки в романе. Федор 

Лаврецкий и Лиза Калитина: распад круга, разорение «гнезда». 

*Европейский контекст творчества Тургенева: Гюстав Флобер. «Госпожа Бовари». 

Произведения: «Отцы и дети». «Записки охотника» (повторение). «Стихотворения в 

прозе» (повторение). «Рудин» (в обзоре). «Ася» (повторение). *«Дворянское гнездо». 

Литературоведческие понятия: психологизм, творческий метод, лиризм. 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ 
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Личность драматурга. Творчество А. Н. Островского — опыт создания национальной 

драматургической традиции. Романизация пьесы. Типы, типажи, типологические черты 

героев. Речевые характеристики как речевой аналог действия. Драматические жанры 

Островского: народная комедия, народная драма, сатирическая драма, сатирическая комедия. 

Комическое и трагическое в пьесах Островского. 

Народная драма «Гроза». Социальный контекст пьесы. «Жестокие нравы» города 

Калинова. Образ Катерины в системе персонажей пьесы. Психологизм пьесы, символика и 

конфликт, отражение русской действительности в пьесе. Позиция автора-драматурга. 

Драма «Бесприданница». Купечество в изображении А. И. Островского. Образ Ларисы 

Огудаловой в оценке читателя и зрителя. Автор и героиня. Поэтика пьесы. Богатство речевой 

характеристики героев. Экранизация пьесы Островского. 

Фольклорные мотивы в сценической сказке «Снегурочка». Символическая роль 

реалистических деталей. *Островский в контексте европейского театра второй половины 

XIX века: Г. Ибсен. «Пер Гюнт». 

*Споры о творчестве Островского в русской критике. 

Произведения: «Гроза», *«Бесприданница», «Лес», «На всякого мудреца довольно 

простоты», «Снегурочка» (в обзоре). 

Литературоведческие понятия: дагерротипный реализм, диалог, драма, катарсис, 

комизм, монолог, ономастика, ремарка, реминисценция, речевая характеристика, 

театральные амплуа. 

Н. А. НЕКРАСОВ 

Личность поэта. Лирический герой Некрасова, социальные и политические темы в 

лирике, влияние натуральной школы. Лиризм и гражданственность. Некрасов — новатор в 

области поэтической формы. Преодоление гладкописи, шероховатый стиль, «неуклюжий 

стих» как литературный прием и признак мастерства. Литературная пародия, поэтический 

фельетон и освобождение от силы устоявшейся традиции. Тема поэта и поэзии в творчестве 

Некрасова. Некрасов и Пушкин. Поэт и народ. Поэт и гражданин. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Особенности композиции. Путешествие— 

композиционный стержень поэмы. Эпическое и лирическое в поэме. Фольклорные мотивы. 

Образ народа. Представление о счастье. Социально-философская картина мира. Реальность и 

фантастика в поэме. 

Некрасов — редактор. Правда как литературный и жизненный идеал. Журналы 

«Современник» и «Отечественные записки» и демократическая линия в русской литературе 

середины XIX века. 

*Некрасовская линия в русской поэзии и социальные мотивы в европейской лирике: 

Пьер Жан Беранже. 

*Творчество Н. А. Некрасова в литературной критике и литературоведении. 

Стихотворения: «Современная ода», *»В дороге», *»Мы с тобой бестолковые 

люди...», * «Я не люблю иронии твоей...», «Колыбельная песня» («Подражание 

Лермонтову»), «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Я за то глубоко презираю 

себя...», «Памяти Добролюбова», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), 

«О Муза! я у двери гроба...». 

Поэмы «Кому на Руси жить хорошо», «Мороз, Красный Нос» (повторение). 

Литературоведческие понятия: авторский замысел, мифологема, музыкальность стиха, 

литературная пародия, сквозной мотив, фельетон, фольклорный колорит. 

РУССКАЯ ЛИРИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Судьба лирической поэзии в эпоху торжества социальной прозы. Лирика и реализм. 

Традиционализм поэтического языка и новаторство тем и мотивов: противоречия творчества 

А. Н. Плещеева. Классический стиль и «чистое 

Искусство»: антологическая лирика А. Н. Майкова. Пародия как серьезный жанр: 

«литературная маска» Козьмы Пруткова. Национальная самобытность как теоретический 

тезис и как поэтическая практика: лирические стихотворения критика А. А. Григорьева. 
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Лиризм, ирония, историзм: творчество А. К. Толстого, поэзия В. С. Соловьева. *Поэты 1870-

х годов и проблема эпигонства в литературе (С. Я. Надсон, А. А. Апухтин, К. С. 

Случевский). 

*Русская поэзия и предвестье европейского символизма; представление о декадансе 

(Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо). 

Стихотворения: А. Н. Плещеев. «Вперед! без страха и сомненья...»; А. Н. Майков. 

«Весна! выставляется первая рама...»; Козьма Прутков. «Когда в толпе ты встретишь 

человека...», А. А. Григорьев. «О, говори хоть ты со мной...»; А. К. Толстой. «Средь 

шумного бала, случайно...», «Против течения», «История государства Российского от 

Гостомысла до Тимашева»; В. С. Соловьев. «Ех оriente luх». 

Литературоведческие понятия: антологическая лирика, декаданс, мотив, символизм, 

эпигонство. 

Ф. И. ТЮТЧЕВ 

Лирический герой Тютчева. Мечта о России будущего, философская лирика Ф. И. 

Тютчева. Пейзаж как описание природы и как олицетворенное изображение идей. Пантеизм 

и космизм как поэтическое мироощущение. Любовная лирика и мир философских идей; 

стихи «Денисьевского цикла». 

Немецкая натурфилософия и национальная русская поэзия. Политическая лирика 

поэта-философа. 

*Творчество Тютчева в литературной критике и литературоведении. 

Стихотворения: «Цицерон», «Silеntium!», «Эти бедные селенья...», «Не то, что 

мните вы, природа», «К Ганке», «Природа-сфинкс...», «О, как убийственно мы 

любим...», «Последняя любовь», «Все отнял у меня казнящий Бог...» 

Литературоведческие понятия: поэтический цикл, философская лирика. 

А. А. ФЕТ 

Личность поэта и его лирический герой. Идея красоты и трагизм прекрасного в лирике 

Фета. Отказ от общественной тематики как принцип творчества Фета. Поэтизация быта. 

Атеизм как жизненная позиция поэта и религиозные переживания его лирического героя. 

Особенности построения лирического сюжета. Пейзажная миниатюра и философская 

глубина. Роль анафоры, кольцевой композиции и назывных предложений в создании 

художественного мира произведения. 

*Творчество Фета в литературной критике и литературоведении. 

Стихотворения: «На заре ты ее не буди...», «Непогода— осень— куришь...», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Когда читала ты мучительные 

строки...», «Шепот, робкое дыханье...», «На стоге сена ночью южной...», 

«Это утро, радость эта...», «Еще майская ночь...». 

Литературоведческие понятия: анафора, кольцевая композиция, лирическая картина 

мира, лирический сюжет, миниатюра, пейзажная лирика. 

Н. С. ЛЕСКОВ 

Личность писателя. Концепция русского национального характера в творчестве 

Лескова. Поиск нового героя: народные праведники, чудаки, странники, «однодумки». Опора 

на фольклорную традицию сказа («Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе» — 

повторение). Историко-культурный контекст сказа «Левша». Роль исторического анекдота 

(занимательной истории) в построении сюжета. Картина российской жизни, в которой есть 

место и праведности и «лютости», в произведениях Лескова («Тупейный художник», 

«Запечатленный ангел» — обзорно). Стремление вписать романное содержание в малые 

жанры эпоса: короткую повесть, рассказ, очерк. Символичность названия рассказа Н. С. 

Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Святочный рассказ в творчестве Лескова. 

Неповторимость языка и интонации. 

«Очарованный странник». Судьба и философия жизни Ивана Флягина. Типическое и 

индивидуальное в образе правдоискателя. Авторская ирония по отношению к рассказчику. 

Близость к народной речи. 
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*Творчество Лескова в литературной критике и литературоведении. 

Произведения: «Очарованный странник», «Левша» (повторение), *«Леди Макбет 

Мценского уезда», «Запечатленный ангел». 

Литературоведческие понятия: авторская ирония, контекст, литературный анекдот, 

мотивировка, святочный рассказ, сказ. 

 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ 

Личность писателя. ≪Гоголевский период≫ русской литературы и формирование 

Достоевского как писателя. 

«Маленький человек» в романе «Бедные люди». Преодоление натуральной школы. 

Утопические взгляды молодого Достоевского и его художественный мир. Религилозно-

философские искания писателя, мечта о «положительно-прекрасном герое», проблема 

взаимодействия личности и социальной среды в романе «Идиот». Социально-политические 

идеи и события в романе «Бесы». Художественное провидение Достоевским грядущих 

катастроф. Полемика с Н. Г. Чернышевским (роман «Что делать?») и Н. С. Лесковым 

(«Некуда»). Роман «Братья Карамазовы». Семья Карамазовых. Нравственно-философская 

проблематика романа. Легенда о Великом инквизиторе в контексте романа. Детский мотив в 

романе. Христианство и гуманизм в художественной философии Достоевского. 

Достоевский-публицист. 

«Дневник писателя». «Пушкинская речь». Достоевский и европейская литература: Ч. 

Диккенс. «Оливер Твист». 

Роман «Преступление и наказание». Свобода человеческого выбора и влияние среды. 

Страдающий и мыслящий герой. Система персонажей произведения. Герой-идеолог: образ 

Родиона Раскольникова. Диалогизм и полифония. Хронотоп как способ выражения 

авторской позиции. Образ Петербурга в романе. Религиозно-философский мотив в романе. 

Проблематика, конфликт и идея произведения. Психологизм Ф. М. Достоевского. 

Художественные открытия писателя. 

*Творчество Достоевского в литературной критике и литературоведении. 

Произведения: «Преступление и наказание», *«Идиот» (в обзоре) *«Бесы» (в обзоре), 

*«Братья Карамазовы» (главы). 

Литературоведческие понятия: герой-идеолог диалогизм, полифония, роман как жанр, 

фантастический реализм. 

Л. Н. ТОЛСТОЙ 

Личность писателя, его нравственно-философские идеи, картина мира. Творчество Л. 

Н. Толстого — вершина в поступательном развитии русской литературы XIX века. Темы 

детства, чистоты, естественности, правды в ранней прозе писателя («Детство», 

«Отрочество», «Юность»). Военная тема («Севастопольские рассказы»). Образ Кавказа 

(«КазаКи»). Морализм, нравственная философия и реалистическая манера повествования: 

гармоничное сочетание несочетаемого в поэтике Толстого. 

Герои-правдоискатели. Женские образы и проблема свободы в творчестве Толстого: 

«Анна Каренина». Произведения, написанные после «арзамасского ужаса» (обзор). 

Назидательность и художественность: роман «Воскресение», повесть «Хаджи-Мурат». 

Толстовство. Толстой-публицист: статья «Не могу молчать». Толстой и европейская 

культура его времени. (Э. Золя. «Ругон-Маккары» (обзор). О. Уайльд. «Портрет Дориана 

Грея». Редьярд Киплинг. «Маугли».) 

«Война и мир». Роман-эпопея. Особенности жанра. 

Смысл названия. Сюжетное построение. Особенности композиции. Система 

персонажей. Правдоискатели в мире героев Толстого. ≪Диалектика души≫: мастерство 

Толстого в создании человеческого характера. Семья как ценность и среда формирования 

личности. Общество и община как «муравьиное братство». Историософские отступления. 

«Мысль народная» в романе. Наполеон и Кутузов в изображении Толстого. 
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«Мысль семейная» в романах «Война и мир» и «Анна Каренина». Патриархальный 

идеал в художественной картине мира. Религиозно-социальный утопизм: литературное и 

публицистическое творчество позднего Толстого. 

*Творчество Л. Н. Толстого в европейском контексте: французский натурализм, 

английский декаданс и постромантизм. 

*Творчество Толстого в литературной критике и литературоведении. 

Произведения: «Война и мир», * «Анна Каренина» (главы), «Детство» (повторение), 

«Хаджи Мурат». 

Литературоведческие понятия: роман-эпопея, положительный герой, постромантизм, 

историософия. 

А. П. ЧЕХОВ 

Личность писателя, творческий путь. Чехов-юморист. Чехов-сатирик. Кризис жанра 

романа и расцвет малой литературной формы. Жанровое разнообразие раннего Чехова: 

сценка, фельетон, юмореска. Соединение юмора с лиризмом: переход в новое литературное 

качество. Философское наполнение пейзажа: повесть «Степь». Ритм прозаического 

повествования. Образ рассказчика. Рассказчик-герой. Трагизм веселого писателя: «Палата 

№ 6». Авторская позиция в рассказе. 

«Средний человек»— герой чеховской прозы. Проблема 

идеала в творчестве Чехова: «...по капле выдавливать из себя раба» (трилогия 

«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»). 

Человек и среда в рассказе «Ионыч». Духовное обнищание героя. 

Философская картина мира в рассказе «Студент». Особенности драматургии Чехова: 

бытовой фон и символический подтекст. 

Лирическая комедия «Вишневый сад». Особенности жанра. «Дворянское гнездо» 

Раневской и Гаева. Лопахин как новый социальный тип в изображении Чехова. 

Художественная роль второстепенных персонажей в пьесе. Поэтический образ вишневого 

сада в произведении. Значение образов-символов в пьесе. Новаторство Чехова-драматурга. 

Поэтика Чехова-драматурга. Экранизация произведений писателя. 

Проблема комического и драматического. Чехов и начало эпохи модерна. 

*Проза Чехова в европейском контексте: «Пышка» Ги де Мопассана. 

*Творчество Чехова в литературной критике и литературоведении. 

Произведения: «Студент», «Анна на шее», «Степь», «Ионыч», «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», «Вишневый сад», *«Чайка» (в обзоре). 

Литературоведческие понятия: драматическое, комическое, модерн, рассказчик, 

сценка, фельетон, юмореска. 

Мировое значение русской классической литературы.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «Литература», 10 класс, 5ч/неделю 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

Основные особенности развития русской литературы первой половины 19 века 

(повторение)* 

1 Золотой век русской литературы (обзор) 1 

2 Традиции и новаторство А.С.Грибоедова в комедии «Горе от ума» 1 

3 Категория ума в комедии А.С.Грибоедлва 1 

4 
Л/З: Как научиться понимать вопрос учителя, учебника и отвечать 

на него? 
1 

 А.С.Пушкин (6 ч.)  4+2 Л\З 

5 Темы и жанры А.С.Пушкина 1 

6 Философская лирика А.С.Пушкина 1 
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7 
Л/З: Как научиться цитировать текст художественного 

произведения? 
1 

8 
Эпические и лирические начала в романе в стихах «Евгений 

Онегин» 
1 

9 
Диалог искусств и позиций: экранизация произведений 

А.С.Пушкина 
1 

10 Л/З: Как научиться цитировать литературно-критическую статью? 1 

 М.Ю.Лермонтов (9ч.) 
6+ 2 Л/З+ 1 

С/Р 

11 Лирический герой М.Ю.Лермонтова 1 

12 Символические образы поэзии М.Ю.Лермонтова 1 

13 Историческая тема в творчестве М.Ю.Лермонтова 1 

14 Л/З: Как охарактеризовать лирического героя? 1 

15 Психологизм в романе М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» 1 

16 
Способы изображения конфликта в романе М.Ю.Лермонтова 

«Герой нашего времени» 
1 

17 
Язык литературы и язык кино: экранизация произведений 

М.Ю.Лермонтова 
1 

18 Л/З: Как написать отзыв/рецензию на кинофильм? 1 

19 
**Рецензия на экранизацию литературного произведения 

А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя 
1 

 Н.В.Гоголь (12ч.) 

8ч.+2 

Л/З+1ч. П/Р 

№1+1ч. 

проекты 

20 «Вечера на хуторе близ Диканьки»: темы, сюжеты, герои 1 

21 «Миргород»: темы, сюжеты, герои 1 

22 Функция художественной детали в произведениях Н.В.Гоголя 1 

23 Народ в поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые души» 1 

24 
Мёртвые души в изображении Н.В.Гоголя, художников, 

иллюстраторов и актёров 
1 

25 
Художественный смысл авторских отступлений в поэме «Мёртвые 

души» 
1 

26 Л/З: Как определить роль художественной детали в произведении? 1 

27 

Г.Р.Державин,  

А.С.Пушкин,  

М.Ю.Лермонтов, 

Н.В.Гоголь о миссии поэта (писателя) 

1 

28 
Стилистические особенности прозы А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя 
1 

29 Л/З: Как охарактеризовать особенности стиля писателя? 1 

30 
1. Письменная работа в формате ЕГЭ (1 ч.: С1,С2,С3,С4 – по 

выбору) 
1 

31 

** Защита групповых тематических проектов на основе ПК «ОСЗ 

Хронолайнер»: творчество писателя/поэта в контексте эпохи 

(создание линий времени) 

1 

 Литературный процесс и социально-исторический контекст  2ч. 
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«Гоголевский период» в русской литературе (2ч.) 

32 Развитие идей натуральной школы. Тенденциозность в литературе 1 

33 
Кризис натурализма и нигилизма, путь к социально-философской 

прозе 
1 

 М.Е. Салтыков-Щедрин (16 ч.) 
11 ч.+4 Л/З 

+1ч. С/Р 

34 
Градоначальники города Глупова. Особенности сатиры 

М.Е.Салтыкова-Щедрина 
1 

35 
Притчевый характер «Истории одного города» М.Е.Салтыкова-

Щедрина 
1 

36 
Образ «Оно» в произведении писателя. Художественная сила 

искусства слова и искусства кино 
1 

37-38 Сюжет и герои романа «Господа Головлёвы» 2 

39 Л/З: Как охарактеризовать героя эпического произведения? 1 

40 Проблематика и конфликт в романе «Господа Головлёвы» 1 

41 Л/З: Как охарактеризовать эпизод эпического произведения? 1 

42 Мотив пустоты в романе «Господа Головлёвы» 1 

43 Анализ эпизода эпического произведения 1 

44 
Темы и идеи сатирических сказок М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

Эзопов язык 
1 

45 Л/З: Как охарактеризовать тематику и проблематику произведения? 1 

46 Авторский идеал сатирика 1 

47 Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина в литературной критике 1 

48 
Л/З: Как составить план фрагмента литературно-критической 

статьи? 
1 

49 
**Стилистический анализ фрагментов текста сказок 

М.Е.Салтыкова-Щедрина 
1 

 И.А.Гончаров (11ч.) 9ч.+2ч Л/З 

50 
Мироощущение, судьба и творчество писателя. Романная трилогия 

Гончарова как художественное целое 
1 

51-52 «Сон» Обломова в контексте романа «Обломов» 2 

53 
Л/З: Как проанализировать вставной эпизод и определить его роль 

в произведении? 
1 

54 Амбициозность точки зрения повествователя: Обломов и Штольц 1 

55 Любовь и семья в жизни Обломова 1 

56 
Особенности композиции романа. Экранизация романа «Обломов»: 

позиция автора и режиссёра 
1 

57 
Л/З: Как научиться характеризовать героев на основе 

сопоставления 
1 

58 
«Обломовщина» как социальное явление. Сопоставительная 

характеристика героев в рамках эпизода (домашняя) 
1 

59 
Гончаров – очеркист: «Фрегат «Паллада». Особенности авторского 

стиля. 
1 

60 Творчество И.А.Гончарова в литературной критике 1 

 И.С.Тургенев (23ч.) 

14ч.+4ч. 

Л/З+3ч. 

С/Р+2ч. соч. 
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61 
Народные характеры в творчестве И.С.Тургенева («Записки 

охотника» 
1 

62 Л/З: Как охарактеризовать героя как тип? 1 

63 Темы и герои романов И.С.Тургенева (обзор) 1 

64 **Анализ эпического произведения малого жанра 1 

65 
«Дворянское гнездо»: «наблюдения над русской жизнью» 

(Тургенев). Роль музыки в романе 
1 

66 Выбор пути: Фёдор Лаврецкий и Лиза Калитина 1 

67 
Типы семей в романе «Отцы и дети»: занятия членов семьи, 

особенности взаимоотношений, система ценностей 
1 

68 
Л/З: Как охарактеризовать собирательный образ семьи в 

произведении? 
1 

69 Старшее поколение в романе. Авторское отношение к героям. 1 

70 
**Характеристика семьи, изображённой писателем в эпическом 

произведении 
1 

71 Дети в романе. Аркадий и Базаров. 1 

72 
Л/З: Как определить роль второстепенных персонажей в 

произведении? 
1 

73 Неординарность личности Базарова 1 

74 
Тематика и проблематика произведения. Роль любовной интриги в 

произведении. 
1 

75 **Живая родословная семей, изображённых в романе 1 

76 Л/З: Как охарактеризовать внутренний мир героев? 1 

77 
Хронотоп романа. Художественный смысл описаний природы. 

Идея романа «Отцы и дети» 
1 

78 Искусство портрета в творчестве Тургенева? 1 

79 
Экранизация романа «Отцы и дети»: впечатления зрителя и 

читателя 
1 

80 Европейский контекст творчества Тургенева: Г.Флобер 1 

81 Творчество И.С.Тургенева в литературной критике 1 

82-83 Сочинение на проблемную литературную тему 2 

 А.Н.Островский (13ч.) 
10ч.+2ч. 

Л/З+1ч. С/Р 

84 Опыт создания национальной драматургической традиции 1 

85 
«Жестокие нравы» города Калинова («Гроза»). Речевые 

характеристики как речевой аналог действия 
1 

86 Катерина в системе персонажей в пьесе 1 

87 Символика и конфликт пьесы «Гроза». Позиция автора-драматурга 1 

88 
Л/З: Как определить художественный смысл символики 

произведения? 
1 

89 **Характеристика символики драматургического произведения 1 

90 Купечество в изображении А.Н.Островского («Бесприданница») 1 

91 
Лариса Огудалова в оценке читателя и зрителя. Автор и герой. 

Объективный смыл произведения и его экранизация. 
1 

92 

Типы, типажи, типологические черты героев. Комическое и 

трагическое в пьесах А.Н.Островского «На всякого мудреца 

довольно простоты». «Гроза», «Бесприданница» 

1 
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93 
Фольклорные мотивы в сценической сказке «Снегурочка». 

Символическая роль реалистических деталей 
1 

94 Островский в контексте европейского театра: Г.Ибсен 1 

95 Споры о творчестве А.Н.Островского в русской критике 1 

96 

Л/З: Как сделать сопоставительный анализ литературно-

критических статей? Сочинение на проблемную литературную 

тему (домашнее) 

1 

 Н.А.Некрасов (10ч.) 
7ч.+1ч. 

Л/З+2ч. С/Р 

97 Лирический герой Н.А.Некрасова 1 

98 
Новаторство поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Эпическое и 

лирическое в поэме 
1 

99 Фольклорные мотивы в поэме 1 

100 Л/З: Как определить жанровые особенности произведения? 1 

101 
Образ народа, представление о счастье. Социально-философская 

картина мира. 
1 

102 Н.А.Некрасов – редактор журнала «Современник» 1 

103 ** Характеристика жанровых особенностей произведений 1 

104 
Некрасовская линия в русской поэзии и социальные мотивы в 

европейской лирике: П.Беранже 
1 

105 Творчество Н.А.Некрасова в литературной критике 1 

106 
Анализ 2-х стихотворений  

 
1 

107 Русская лирика второй половины 19 века (обзор) (5ч.) 1 

108 Философская лирика Ф.И.Тютчева 1 

109 Творчество Ф.И.Тютчева в литературной критике 1 

110 Лирическая картина мира А.А.Фета 1 

111 Творчество А.А.Фета в литературной критике 1 

 Н.С.Лесков (8ч.) 7ч.+ 1ч. С/Р 

112 
Поиск нового героя: народные праведники, чудаки, странники, 

«однодумки» 
1 

113 
Символичность названия рассказа Н.С.Лескова «Леди Макбет 

Мценского уезда» 
1 

114-

115 

Судьба и философия жизни Ивана Флягина («Очарованный 

странник») 
2 

116 
Святочный рассказ в творчестве Лескова. Неповторимость языка и 

интонации. 
1 

117 
Историко-культурный контекст сказа «Левша». Стилистические 

особенности произведения 
1 

118 Творчество Лескова в литературной критике 1 

119 2. Письменная работа в формате ЕГЭ (1ч: С5) 1 

 Ф.М.Достоевский (15ч.) 
13 ч.+1ч. 

Л/З+1ч. С/Р 

120 Жизненные и творческие искания писателя 1 

121 
Сюжет романа «Преступление и наказание». Композиционное 

значение снов героя 
1 

122 Страдающий и мыслящий герой 1 
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123-

124 

Свобода человеческого выбора и влияние среды. Двойники 

Раскольникова. Диалогизм и полифония в романе. 
2 

125 Л/З: Как охарактеризовать сквозной образ произведения? 1 

126 Хронотоп в романе. Художественный смысл образа Петербурга. 1 

127 Раскольников и Соня. Смысл названия произведения. 1 

128 
Художественные открытия Достоевского (поэтика фантастического 

реализма) 
1 

129 **Характеристика сквозного образа произведения 1 

130 
Христианство и гуманизм в художественной философии 

Достоевского. («Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы») 
1 

131-

132 

Литература и кино: экранизация произведений Ф.М.Достоевского и 

современный читатель-зритель 
2 

133 Достоевский и европейская литература: Ч.Диккенс 1 

134 Творчество Достоевского в литературной критике 1 

 Л.Н.Толстой (18ч.) 
15ч.+2ч. 

Л/З+1ч. С/Р 

135 От семейной повести и военного очерка к роману-эпопее 1 

136 
«Я» героев романа-эпопеи Толстого «Война и мир». «Диалектика 

души» 
1 

137-

138 

Семья как ценность и среда формирования личности героя 

произведения 
2 

139-

140 

Общество и община в изображении Толстого. Образ Платона 

Каратаева. 
2 

141 
Л/З: Как охарактеризовать собирательный образ народа в 

произведении? 
1 

142-

143 
«Мысль народная» в произведении 2 

144 **Характеристика собирательного образа народа в произведении 1 

145 

«Война и мир» как состояние человеческой истории. 

Историософские отступления в романе-эпопее. Наполеон и 

Кутузов. 

1 

146 
Символика романа-эпопеи. Небо как критерий «простоты, добра и 

правды» 
1 

147 
Литературный герой и его зрительный образ (экранизация романа-

эпопеи «Война и мир» 
1 

148 
«Мысль семейная» в романе «Анна Каренина». Патриархальный 

идеал в художественной картине мира 
1 

149 Л/З: Как охарактеризовать авторский идеал? 1 

150 
Религиозно-социальный утопизм: литературное и 

публицистическое творчество позднего Толстого 
1 

151 
Творчество Толстого в европейском контексте: французский 

натурализм, английский декаданс и постмодернизм 
1 

152 
Творчество Толстого в литературной критике 

Сочинение на проблемную литературную тему (домашнее) 
1 

 А.П.Чехов (14ч.) 
13ч.+ 1ч. 

Л/З 

153 Жанровое разнообразие раннего Чехова: сценка, фельетон, 1 
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юмореска 

154 Философское наполнение пейзажа в повести «Степь» 1 

155 Авторская позиция в рассказе «Палата №6» 1 

156 Человек и среда в рассказе «Ионыч» 1 

157 
«По капле выдавливать из себя раба» (трилогия «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О любви») 
1 

158 
Особенности драматургии А.П.Чехова: бытовой фон и 

символический подтекст 
1 

159 Философская картина мира в рассказе «Студент» 1 

160 «Дворянское гнездо» Раневской и Гаева («Вишнёвый сад») 1 

161 Лопахин как новый социальный тип в изображении Чехова 1 

162 
Художественная роль второстепенных персонажей в пьесе 

«Вишнёвый сад» 
1 

163 

Поэтический образ вишнёвого сада в произведении. Символика 

пьесы. Поэтика Чехова-драматурга. Экранизация произведений 

писателя. 

1 

164 Л/З: Как сопоставлять произведения разных авторов? 1 

165 Проза Чехова в европейском контексте: Ги де Мопассан «Пышка» 1 

166 Творчество Чехова в литературной критике 1 

167-

168 
3. Письменная работа в формате ЕГЭ 2 

169-

170 
Мировое значение русской классической литературы 2 

171-

175 
Итоговые уроки 5 

 

 Итого: 175 часов 

Л/З (лабораторные занятия) – 23 

Письменные работы в формате ЕГЭ – 3 

**Самостоятельные письменные работы - 11 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 11 класс 
ВВЕДЕНИЕ (7ч.) 

Литература XX века — наследница всех ветвей русской национальной культуры: 

духовно-нравственной, революционно-активной и философско-смеховой, лишь в 

совокупности отражающих многообразный русский национальный характер. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX— НАЧАЛА XX ВЕКА (1890—1917)  

Социально-политические особенности эпохи. Наука и культура рубежа веков. 

Разграничение понятий «литература рубежа веков» (все явления литературного процесса 

указанного периода) и «литература Серебряного века» (только литература нравственных 

поисков). Литературные направления: реализм (темы и герои реалистической литературы; 

жанры и стилевые особенности реалистической прозы; понятие неореализма); модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), крестьянские писатели. Поэтические индивидуальности 

Серебряного века (К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов, И. Ф. Анненский, М. А. Волошин, Н. С. 

Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин). *Проза русских символистов (Д. С. Мережковский, Ф. 

К. Сологуб, А. Белый). 

Литературоведческие понятия: модернизм; модернистские течения в литературе; 

жанры лирики. 

А. А. БЛОК (11ч.) 

Лирика Блока как «трилогия вочеловечения», как «роман в стихах»: своеобразие 

композиции, место стихотворения в цикле, сборнике, книге, томе. Эволюция лирического 
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героя. Мир стихий в лирике Блока: стихии природы, любви, искусства. Любовь-ненависть — 

формула отношения к миру. Величие и трагедийность выбора, совершаемого лирическим 

героем. «Страшный мир» в поэзии Блока. Мотив безысходности, утраты абсолюта. 

«Рождение человека «общественного» ценою утраты части души». Россия в лирике Блока. 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы...», «Я, отрок, зажигаю свечи...», 

«Предчувствую Тебя...», «Мне страшно с Тобою встречаться...», «Незнакомка», 

«Фабрика», «О весна, без конца и без краю...», «Снежная маска», «Кармен», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека...», «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», 

«Соловьиный сад», «На поле Куликовом», «Россия». Особенность поэтического стиля 

лирики: ассоциативный характер метафор, новизна ритмики, своеобразие символизма. 

Поэма «Двенадцать». Революция как внерассудочная, незнающая норм и правил 

стихия. Неотвратимость революции как страшной необходимости. Крушение гуманизма и 

предвидение нового обретения Христа. Контрастность и дисгармония как основы стиля 

поэмы. Мотив пути как композиционный стержень произведения. Образы-эмблемы в поэме. 

Шум крушения мира в мелодике и ритмике поэмы. 

Литературоведческие понятия: ассоциативная метафора, символ; ритмика; 

дольник. 

М. ГОРЬКИЙ (11ч.) 

Личность писателя. Основные этапы творческого пути. Поиск положительного героя. 

Романтические рассказы. Проблема творческого метода раннего Горького: романтический 

реализм. Драма «На дне». Социальное и философское в пьесе. Чеховские традиции в 

драматургии Горького. Своеобразие системы образов драмы. Социальный критицизм 

Горького. Философская проблематика: проблема веры; различное понимание правды в драме 

(позиции Сатина, Луки и Бубнова). Неоднозначность смыслового итога пьесы. Горький-

прозаик. Романы «Мать», «Дело Артамоновых» (по выбору учителя и учащихся). Роман 

«Мать». Идейное своеобразие романа, его связь с ранним творчеством писателя. Соединение 

социального и общечеловеческого в образе Ниловны. Роль христианских мотивов в романе. 

Роман «Дело Артамоновых». Семейная хроника. Горьковская концепция исторического 

развития России. Своеобразие системы образов. Символика как средство дополнительного 

выявления сущности персонажей и исторического процесса. Человек и история в эпосе 

Горького. «Жизнь Клима Самгина» (обзор). 

Литературоведческие понятия: философский метажанр в литературе; основные 

принципы литературы социалистического реализма (новый герой, соотношение личности, 

масс и истории). 

*Л. Н. АНДРЕЕВ (1ч.) 

Личность писателя. Основные этапы творческого пути. Эволюция художественного 

метода от реализма к неореализму и символизму. Рассказ «Большой шлем». Пьеса «Жизнь 

человека». 

Литературоведческие понятия: неореалистические художественные методы, 

экспрессионизм. 

И. А. БУНИН (9ч.) 

Личность писателя. Бунинская концепция мира и человека. Восприятие жизни как 

величайшего дара и осознание ее трагической хрупкости. Художественный мир писателя. 

Проблематика, эстетические принципы, основные мотивы творчества. Своеобразие 

бунинского неореализма. Рассказы «Господин из Сан-Франциско», «Чистый 

понедельник». Сюжетная организация рассказов Бунина. Точка зрения персонажа и 

авторская точка зрения. Пространственная и временная организация рассказов. Предметная 

детализация бунинского текста. Ритмическая и звуковая организация рассказов. Социальная 

и экзистенциальная проблематика: от кризиса «дворянских гнезд» («Антоновские яблоки») 

к кризису человеческой цивилизации («Господин из Сан-Франциско»). Любовь и смерть в 

художественном мире Бунина. Бунин как один из лучших стилистов в русской литературе 

XX века. 
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Литературоведческие понятия: расширение представлений о реализме; 

разновидности предметной изобразительности (портрет, интерьер, бытовая деталь, речевая 

характеристика); ритм в прозаическом произведении. 

А. И. КУПРИН (3ч.) 

Личность писателя. Неореализм А. И. Куприна в контексте традиции русской 

литературы. Драматичные страсти в повседневной жизни. Социально-нравственные 

проблемы произведений «Олеся», «Молох», «Поединок». Лиризм писателя. 

Жизнеутверждающая сила любви в повести «Гранатовый браслет». Сюжет и композиция 

произведения. Социальное, нравственное, мистическое в повести. Художественная роль 

музыки в произведении.  

Литературоведческие понятия: традиция и новаторство в литературе, тематика и 

проблематика произведения, психологизм, художественная деталь, язык искусства. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-Х ГОДОВ (4ч.) 

Литературно-общественная ситуация и формы литературной жизни. Литературные 

группировки и журналы. Литературные направления: реализм и неореализм, 

социалистический реализм, модернизм. М. А. Шолохов. «Донские рассказы». 

Братоубийственная война как трагедия. Обоюдная жестокость воюющих. От политической 

тенденциозности к общечеловеческим мотивам («Чужая кровь»). А. А. Фадеев. «Разгром». 

Утверждение «революционного» гуманизма. Героическая концепция личности. Ю. 

Либединский. «Неделя». Ф. Гладков. «Цемент». Зарождение нормативной эстетики. 

Разнообразие стилевых манер писателей. Б. Пильняк. «Голый год». Традиции русской 

классической литературы и их переосмысление писателями 1920-х годов. Гротеск, 

гипербола, фантастика в литературе 1920-х годов. 

Литературоведческие понятия: понятие об орнаментальной прозе. 

С. А. ЕСЕНИН (7ч.) 

Личность поэта. Мир человека и мир природы в лирике Есенина. Образ родины. 

Крестьянское мироощущение Есенина и его воплощение в поэзии. Гуманизм и предельная 

искренность есенинской лирики. Противоречивость в осмыслении и оценке 

послереволюционной действительности. Ощущение трагической разъединенности со своей 

родиной и народом в стихах Есенина 1920-х годов. Эволюция лирического героя поэта. 

Народно-песенная основа лирики Есенина. Самобытность интонации и образного строя. 

Символика цвета. Значение творчества Есенина для развития русской литературы. Поэма 

«Анна Снегина» в контексте творчества поэта. Исторический фон произведения. Личная 

судьба и судьба народная как предмет изображения поэта. 

Стихотворения: «В хате», «Гой ты, Русь моя родная...», «Песнь о собаке», «О 

красном вечере задумалась дорога...», «Я покинул родимый дом...», «Каждый труд 

благослови, удача!..», «Письмо матери», «Русь советская», «Неуютная, жидкая 

лунность...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Мы теперь уходим понемногу...», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Гори, звезда моя, не падай...», «Отговорила роща 

золотая...», «Синий туман, снеговое раздолье...». Поэмы: «Анна Снегина», *«Черный 

человек». 

Литературоведческие понятия: «избяной космос» в русской поэзии XX века. 

В. В. МАЯКОВСКИЙ (11ч.) 

Противоречивость личности и творчества поэта. Основные этапы творческого пути. 

Свежесть и сила поэтического слова в дооктябрьской лирике поэта. Мир большого города в 

лирике Маяковского. Антивоенный и антимещанский пафос стихотворений. Бунтарство и 

одиночество лирического героя. 

Стихотворения: «Утро», «Ночь», «Адище города», «А вы могли бы?», «Война 

объявлена», «Вам!», «Мама и убитый немцами вечер», «Я и Наполеон», «Нате!», 

«Скрипка и немножко нервно», «Послушайте!». Поэма «Облако в штанах». Социальный 

критицизм и интимно-лирическое начало в поэме. Трагическое мироощущение лирического 

героя поэмы. Поэтическое новаторство Маяковского: обновление поэтической лексики, 
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приемы развернутой и реализованной метафоры, новизна ритмико-интонационного строя. 

«Штурм социалистического рая» в лирике революционных и послереволюционных лет. 

Понимание Маяковским назначения поэта в революционной действительности. Тема любви 

в творчестве поэта. 

Стихотворения: «Левый марш», «Товарищу Нетте - пароходу и человеку», «О 

дряни», «Прозаседавшиеся», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности 

любви», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Юбилейное», «Разговор с фининспектором о 

поэзии». 

Своеобразие сатиры Маяковского. Политическая и эстетическая левизна 

Маяковского. Постепенное осознание противоречивости общекультурной ситуации. 

Канонизация ранее найденных художественных приемов. Декларативность лирики. Поэма 

«Хорошо!». «Вступление к поэме «Во весь голос» - честный и искренний итог жизненного 

и творческого пути. Роль Маяковского в развитии русской поэзии. 

Литературоведческие понятия: тонический стих. 

А. А. АХМАТОВА (10ч.) 

Личность поэтессы. Изображение женской судьбы и психологии в ранней поэзии А. 

Ахматовой. Эволюция лирической героини. Гражданский пафос поэзии Ахматовой. 

Трагический путь женщины-поэта. Соединение обыденной детали с глубиной чувств 

лирической героини. Исторические или литературные герои, друзья-современники в 

произведениях Ахматовой. Пушкин и Блок в лирике Ахматовой. Христианские мотивы 

творчества. Голос Ахматовой — голос всего русского народа, голос его совести, его веры, 

его правды. 

Стихотворения: «Песенка», «Песня последней встречи», «Перед весной бывают 

дни такие...», «Я научила женщин говорить...», «Пушкин», «Заплаканная осень, как 

вдова...», «Мне ни к чему одические рати...», «Не с теми я, кто бросил землю...», 

«Приморский сонет», «Родная земля» и др. (по выбору учителя и учеников). Поэма 

«Реквием», *«Поэма без героя». 

Литературоведческие понятия: стилизация, остранение, лирическая новелла, цикл. 

М. И. ЦВЕТАЕВА (2ч.) 

Судьба и творчество Цветаевой. Романтическая основа лирики. Доэмигрантский 

период: тема любви, тема поэта и поэзии, тема родины. Краски, ритмика, лексика, характер 

лирической героини юношеских стихов. Эволюция цветаевской поэтики («Версты»). 

Безмерность чувств. «Стихи о Москве». Эволюция темы родины в творчестве поэта. От 

восторженного преклонения перед Москвой к отречению от нее в период революции и 

Гражданской войны. Трагедийное звучание «Лебединого стана». Фольклорные мотивы в 

лирике Цветаевой. Тема поэта и поэзии. Лирические посвящения поэтам, создание 

обобщенного образа Поэта, как некоего чуда («Стихи к Блоку», посвящения Ахматовой, 

Мандельштаму и др.). Эмигрантский период: трансформация основных мотивов поэзии. 

«Всемирная отзывчивость» лирической героини. Острота конфликта с миром в стихах 

периода эмиграции. «Безмерность в мире мер». 

Стихотворения: «Молитва», «Идешь, на меня похожий...», «Моим стихам, 

написанным так рано...», «Бабушке», «Говорила мне бабка лютая...», «Кабы нас с тобой 

да судьба свела...», «Дон», «Стенька Разин», «Если душа родилась крылатой...», 

«Поэты», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Стихи к Блоку», «Стихи к 

Пушкину», «Прокрасться...», «Душа», «Жизни», «Тоска по Родине! Давно...», 

«Читателям газет», «Стол», «Куст» и др. (по выбору учителя). Поэма: «Поэма конца». 

Литературоведческие понятия: мифопоэтика и компоненты поэтического ритма. 

Е. И. ЗАМЯТИН (3ч.) 

Своеобразие личности и художественного мира Е. Замятина. Уездное как сквозная 

тема творчества писателя. Трагическая концепция личности в рассказе «Пещера». 

Временна́я и пространственная организация рассказа. Метафоричность. Система 

персонажей; своеобразие замятинского психологизма. Выразительность речевых 
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характеристик. Конструктивная жесткость и экспрессивная сила деталей. Роман «Мы». 

Антиутопический мир на страницах романа. Язык и тип сознания граждан Единого 

Государства. Герой антиутопии; центральный конфликт романа. Прогностическая сила 

романа. 

Литературоведческие понятия: экспрессионизм, жанр антиутопии. 

РУССКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН 1920—1930-Х ГОДОВ (А. Н. ТОЛСТОЙ, 

М. А. АЛДАНОВ, Ю. Н. ТЫНЯНОВ) (3ч.) 

Идея исторического процесса в советской литературе. Концепция человека и истории 

в романах советских писателей (А. Чапыгин, А. Новиков-Прибой, С. Сергеев-Ценский). 

Роман А. Н. Толстого «Петр Первый». Становление личности в эпохе. Проблема 

соотношения личности и народных масс. Особенности изображения исторической эпохи. 

Способы создания характеров. Язык и стиль романа. Понимание истории в творчестве 

писателей русского зарубежья. Роман М. Алданова «Святая Елена, маленький остров». 

Пушкинская традиция изображения человека, оказавшегося на перекрестках истории. 

Философия случая. Внимание к нравственным проблемам. Своеобразие исторической прозы 

Ю. Тынянова. Понимание истории и проблема соединения документа и вымысла в рассказе 

«Поручик Киже», в романе «Пушкин» (обзор). 

Литературоведческие понятия: историзм в литературе, жанр исторического романа 

в XX веке. 

М. А. БУЛГАКОВ (8ч.) 

Творческий путь писателя. Социально-историческое и философское в повести 

«Собачье сердце». Философско-этическая проблематика романа «Мастер и Маргарита». 

Библейский сюжет и его интерпретация. Особенности сатиры в романе. Своеобразие и роль 

фантастики в романе. Тема судьбы и личной ответственности в романе. Судьба художника. 

Лирическое начало в романе. Бессмертие любви и творчества. Экзистенциальная 

проблематика романа. Композиция произведения. Особенности жанра. Традиции Гоголя, 

Щедрина и Достоевского в творчестве Булгакова. Связь романа «Мастер и Маргарита» с 

традициями мировой литературы. 

Литературоведческие понятия: философско-мифологи-ческая литература. 

И. С. ШМЕЛЕВ (3ч.) 

Нравственно-философская линия в литературе русского зарубежья. Судьба и личность 

И. Шмелева. Роман «Лето Господне». Тема постижения ребенком Божьего мира. 

Красочность описаний, портретов. Образы людей из народа. Своеобразие языка (сочетание 

народной, библейской и литературной лексики). Изображение русского национального 

характера в рассказах «Мартын и Кинг» и «Небывалый обед». 

Г. В. ИВАНОВ (1ч.) 

Эволюция творчества поэта. Экзистенциальные мотивы в поэзии Г. Иванова 

эмигрантского периода. Внесение в поэзию непоэтических образов XX столетия. Г. Иванов и 

поэты «парижской ноты». Новаторство художественных решений. Значение Г. Иванова для 

развития новейшей русской поэзии. 

Стихотворения: «Оттого и томит меня шорох травы...», «Грустно, друг...», 

«Россия счастие. Россия свет...», «Ликование вечной блаженной весны...», «Поговори со 

мной еще немного...» и др. (по выбору учителя и учеников). 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1930—1950-Х ГОДОВ (9ч.) 

(ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 

Литературный процесс 1930-х годов. Пафос революционного преобразования 

действительности и утверждение творчески активной личности в советской литературе. 

Постановление ЦК ВКП(б) о роспуске РАПП и других литературных объединений и 

создании единого Союза писателей СССР. Первый съезд писателей (его положительное и 

отрицательное значение для развития русской литературы). Социалистический реализм: 

история возникновения; политические и эстетические принципы. Репрессии 1930-х годов и 

личные судьбы писателей. Писатели русского зарубежья и андеграунда— продолжатели 
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традиций русской классической литературы XIX столетия и Серебряного века. Развитие 

русской идеи соборности и духовности, всеединства и любви в творчестве писателей-

эмигрантов. 

Русская литература в годы Великой Отечественной войны. Основные темы. Идеи 

патриотизма и народности в освещении войны. Возвращение трагедийного начала в 

отечественную литературу. Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и 

«Ленинград». Нормативность в эстетике 1940—1950-х годов. Теория бесконфликтности. 

Жанры литературы 1930—1950-х годов.  

Производственный роман (В. Катаев. «Время, вперед!», Ф. Гладков. «Энергия», И. 

Эренбург. «День первый» и др.) как важнейший жанр литературы социалистического 

реализма. «Соть» Л. Леонова и «Люди из захолустья» А. Малышкина как высшее 

достижение жанра и преодоление его канонов.  

Роман воспитания. Проблема героического характера и ее решение в романах Н. 

Островского «Как закалялась сталь» и А. Макаренко «Педагогическая поэма». Роман М. 

Шолохова «Поднятая целина». Философский роман (М. Пришвин. «Кащеева цепь», Л. 

Леонов. «Evgenia Ivanovna», М. Булгаков. «Мастер и Маргарита».  

Юмористическая и сатирическая литература. Оптимистическая сатира И. Ильфа и 

Е. Петрова («Двенадцать стульев», «Золотой теленок»). «Грустная сатира» А. Аверченко, Н. 

Тэффи, М. Зощенко. Творчество М. Зощенко («Аристократка», «Бедность», «История 

болезни», «Баня», «Гости», «Качество продукции», «Дама с цветами» и др. рассказы 1920-х 

годов). Своеобразие юмора и сатиры Зощенко. Герой Зощенко: его социальный статус и 

мироощущение. Сказовое начало в рассказах писателя. Автор и рассказчик. Речевые 

характеристики рассказчика и персонажей. Комизм положений и речевой комизм. Истоки и 

важнейшие особенности языка произведений Зощенко. Язык Зощенко как выражение 

своеобразия эпохи. Рассказы Тэффи («Ке фер?», «Городок», «День», «Маркита», «Доктор 

Коробко», «Яго», «Мать», «Слепая», «Где-то в тылу», «Гурон»). Мастерство 

психологических характеристик персонажей. Грустный юмор рассказов писательницы.  

Поэзия военных лет. М. Исаковский, А. Сурков, К. Симонов, П. Антокольский и др.  

Проза 1940-х годов о Великой Отечественной войне. Развитие гоголевской и 

толстовской традиций в послевоенных романах и повестях о войне («Молодая гвардия» А. 

Фадеева, «Звезда» Э. Казакевича, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова, «Спутники» В. 

Пановой). Усиление догматизма и нормативности в советской литературе конца 1940-х 

годов.  

Творчество писателей русского зарубежья. Христианские философско-

художественные произведения И. Шмелева, Б. Зайцева. Тема любви и смерти в позднем 

творчестве И. Бунина («Темные аллеи»). «Парижская нота» и поэтические открытия Б. 

Поплавского. Традиции Достоевского в романе Н. Нарокова «Мнимые величины».  

Литературоведческие понятия: разновидности комического, сказ как стиль 

повествования и как жанр, сюрреализм. 

О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ (2ч.) 

Основные этапы творчества. «Тоска по мировой культуре» как определяющая 

особенность творчества Мандельштама. Своеобразие эстетики Мандельштама, отношение к 

слову. Архитектурная точность, вещественность в поэтике «Камня». Значение историко-

культурных реминисценций. Проблема разрыва культурных эпох. Особенности поэтики 

Мандельштама 1920-х— начала 1930-х годов. Цикл «Тristiа». Концепция «осевого времени». 

Поэт и его век. Лирический герой последних произведений Мандельштама («Московские 

стихи», «Воронежские тетради»). 

Стихотворения: «Я изучил науку расставанья...», «Отравлен хлеб и воздух 

выпит...», «Ласточка», «Я не слыхал рассказов Оссиана...», «Я не увижу знаменитой 

Федры...», «Я слово позабыл, что я хотел сказать...», «Сумерки свободы», «В 

Петербурге мы сойдемся снова...», «Импрессионизм», «Век», «Ленинград», «За 
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гремучую доблесть грядущих веков...», «Мы живем, под собою не чуя страны...», «Ода» 

(по выбору учителя и учеников). 

Литературоведческие понятия: литературно-мифологические ассоциации. 

М. М. ПРИШВИН (2ч.) 

Личность писателя. Фольклорно-«этнографический» путь писателя в литературе («В 

краю непуганых птиц», «За волшебным колобком», «Черный араб»). Становление 

философской концепции творческой личности, находящейся во внутренней гармонии с 

миром, в романе «Кащеева цепь» и повести «Журавлиная родина». Художественное 

воплощение проблемы смысла жизни в повести «Жень-шень». Решение темы любви в поэме 

в прозе «Фацелия» и в посмертно изданной книге «Мы с тобой». Соединение философии, 

лирики и наблюдений ученого-натуралиста в дневниковых книгах «Лесная капель», «Глаза 

земли» и др. 

Литературоведческие понятия: жанр лирической миниатюры. 

В. В. НАБОКОВ (2ч.) 

Личность и творческий путь писателя. Феномен двуязычия и его влияние на стилистику 

Набокова. Своеобразие художественного мира писателя. Гносеологическая проблематика его 

произведений. Герои Набокова. Роман «Приглашение на казнь». Сюжет романа. Система 

персонажей и предметный мир. Металитературные аспекты произведения. Литературный 

прием как главный герой набоковской прозы. Виртуозность словесной техники Набокова. 

Многообразие интерпретаций романа. 

Литературоведческие понятия: авторская ирония, иллюзия, метаконструкция, образ 

автора, палиндром. 

Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ (2ч.) 

Личность и творческий путь поэта. Раннее творчество (ОБЭРИУ, книга «Столбцы», 

1929): мир, полный «неуклюжего значения»; художественный эксперимент и гротеск в 

лирике поэта. Олицетворение как конструктивный прием поэзии Н. Заболоцкого. Творчество 

поэта после 1933 года: натурфилософская поэзия, проблемы гармонии человека и природы, 

места человека в мироздании, бессмертия личности. Эволюция в сторону «неслыханной 

простоты» поздней лирики. 

Стихотворения: «Новый быт», «Движение», «Ивановы», «Рыбная лавка», «Лицо 

коня», «В жилищах наших», «Я не ищу гармонии в природе...», «Вчера, о смерти 

размышляя...», «Метаморфозы», «Уступи мне, скворец, уголок...», «Завещание», 

«Читая стихи», «О красоте человеческих лиц», «Где-то в поле возле Магадана...», «Не 

позволяй душе лениться...» (по выбору учителя и учеников). 

Литературоведческие понятия: натурфилософская поэзия, понятие о медитативной 

лирике. 

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ (7ч.) 

Формирование личности поэта. Образ дороги — характерный лейтмотив творчества 

А. Твардовского. Поэма «Страна Муравия». Сказочно-фольклорный характер поэмы. 

Сложность исканий Моргунка, воплощенная в духе классических традиций русской поэзии. 

Твардовский в годы Великой Отечественной войны. Поэма «Василий Теркин» 

(повторение). Сочетание бытовых реалий и символики, героики и юмора. Теркин— 

воплощение русского национального характера. Проблема соотношения автора и героя. 

Жанр поэмы. И. Бунин о поэме «Василий Теркин».  

Поэма «По праву памяти» — лирическая исповедь поэта. Поэма «За далью — даль» 

как лирическая эпопея. Духовный мир лирического героя, тема ответственности человека за 

происходящее, неусыпной памяти. Лирический герой и историческая реальность. Идейно-

художественная эволюция Твардовского. Язык и стиль поэмы. Связь публицистических и 

лирико-исповедальных черт стиля. 

Лирика Твардовского. «Я убит подо Ржевом», «Памяти матери», «Я знаю, никакой 

моей вины...», «Береза». Исповедальность лирики поэта, сопряжение биографического и 

общечеловеческого. 
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Деятельность А. Т. Твардовского на посту главного редактора «Нового мира». 

Значение творчества Твардовского для русской литературы. 

Литературоведческие понятия: пафос, стиль, хронотоп. 

А. П. ПЛАТОНОВ (3ч.) 

Личность писателя. Своеобразие художественного мира Платонова. Основные 

лейтмотивы платоновской прозы: мотив дороги, мотив сиротства, мотив смерти, тоска по 

абсолюту; образ странника. Своеобразие художественного пространства произведений 

Платонова. Самозабвенный поиск истины, смысла всего сущего героями Платонова. 

Осмысление революции и послереволюционной эпохи в прозе Платонова. Рассказ 

«Сокровенный человек», повесть «Котлован». Философская глубина произведений. 

Принципы создания портрета и пейзажа. Символика в произведениях писателя. Стилевая 

неповторимость прозы Платонова. Язык Платонова: истоки и важнейшие законы. 

Литературоведческие понятия: философская проза, мотив, символика 

литературного произведения, многообразие языковых приемов в литературе XX века. 

М. А. ШОЛОХОВ (10ч.) 

Личность писателя. Развитие толстовской традиции эпического изображения судьбы 

народа в романистике Шолохова. Романы «Тихий Дон», «Поднятая целина» (по выбору 

учителя и учеников). 

Роман «Тихий Дон». Мир донского казачества в романе. Система персонажей. 

Поиски правды. Проблема «общей» и «частной» правды. «Мысль семейная» в романе. 

Женские образы. Тема материнства. Трагедия Григория Мелехова. Природное и социальное 

в личности героя. Конкретно-историческое и общечеловеческое в романе. Мастерство 

Шолохова-художника. Функции портрета, пейзажа, массовых сцен в романе. 

Драматургические принципы в эпическом произведении. Своеобразие языковой манеры 

Шолохова. Сюжетно композиционная многоплановость «Тихого Дона». Своеобразие жанра 

романа-эпопеи в творчестве Шолохова. 

Роман «Поднятая целина». Две части романа — взгляд на события коллективизации 

с позиций современности и временно́го расстояния. Реализм и идеализация. Система образов 

романа: большевики и крестьяне. Роль вставных новелл и лирических отступлений во второй 

книге. Споры о романе. 

Рассказ «Судьба человека» (повторение). Трагическое описание войны. Гуманизм 

рассказа. Своеобразие композиции. 

Литературоведческие понятия: жанр романа-эпопеи, трагическое в литературе. 

Б. Л. ПАСТЕРНАК (6ч.) 

Личность писателя. Творческий путь и особенности мироощущения поэта. Сила и 

интенсивность контакта лирического героя с миром. Мгновенье и вечность, быт и 

мироздание в поэзии Пастернака. Художник и время. 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Метель», «Про эти 

стихи», «Определение поэзии», «Плачущий сад», «Душная ночь», «Сестра моя—жизнь 

и сегодня в разливе...», «О, знал бы я, что так бывает...», «На ранних поездах», «Ночь», 

«В больнице», «Во всем мне хочется дойти до самой сути...», «Быть знаменитым 

некрасиво...», «Зимняя ночь», «Гамлет», «На Страстной», «Единственные дни» и др. (по 

выбору учителя и учеников). Своеобразие метафоры Пастернака. Роль предметной детали в 

его поэзии. Мастерство звукописи. 

Лирический роман «Доктор Живаго» (общая характеристика романа с 

рекомендациями для самостоятельного чтения). Судьбы русской интеллигенции и 

своеобразие оценки исторических событий в романе. Поэтическая природа прозы 

Пастернака. «Доктор Живаго» как «лирическая автобиография» поэта (Д. С. Лихачев). 

Судьба писателя и его романа. 

Литературоведческие понятия: лирический роман. 

ПОСЛЕВОЕННАЯ ПОЭЗИЯ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ (3ч.) 

(И. ЕЛАГИН И Н. МОРШЕН— ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 
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Характеристика второй волны русской эмиграции. Проблематика творчества И. 

Елагина: трагедия войны; ужас цивилизации; тема России. Сочетание реалистических и 

условно-гиперболизированных образов. Живописность и графичность стихов поэта. Циклы 

«По дороге оттуда», «Дракон на крыше», «В зале Вселенной». Поэма «Звезды». 

Постижение тайн жизни через слово— характерная особенность поэзии Н. Моршена. 

Тема поэта и поэзии в стихотворениях «Волчья верность», «Былинка», «Умолкший 

жаворонок». Поиск внутреннего смысла слова в стихотворениях «Многоголосый 

пересмешник», «Белым по белому». Оправдание смысла жизни в стихотворениях «Мир 

стихотворца глазами Панглоса» и «О звездах». 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1960-Х ГОДОВ 

(ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 

Активизация общественной и литературной жизни в стране в 1950-е годы в связи со 

смертью И. В. Сталина и решениями XX съезда Коммунистической партии, период так 

называемой оттепели. Обретение «второго дыхания» писателями старшего поколения. 

Вступление в литературу нового поколения поэтов, прозаиков, драматургов. Появление 

новых литературно-художественных журналов и альманахов. Дискуссии о социалистическом 

реализме, об идеальном герое, о проблеме «самовыражения», об искренности в литературе.  

«Оттепель» И. Эренбурга, тетралогия «Братья и сестры» Ф. Абрамова , произведения 

А. Яшина, В. Тендрякова. Роль «возвращенной» отечественной литературы (произведения Е. 

Замятина, А. Платонова, Б. Пильняка, М. Булгакова, А. Ахматовой, В. Гроссмана, Б. 

Пастернака и др.) и литературы русского зарубежья (произведения И.Шмелева, Д. 

Мережковского, З. Гиппиус, М. Алданова и др.) в этом процессе. Развитие так называемой 

лагерной темы в творчестве А. Солженицына и В. Шаламова. 

Начало творчества И. Бродского. 

Роль литературно-художественных журналов в литературном процессе. Журнал 

«Новый мир». 

Литературно-эстетические явления 1950—1990-х годов. Признание 

правомерности художественного многообразия в литературе. Преодоление нормативизма, 

догматизма, иллюстративности. Стремление осознать во всей полноте обретения и трагедии 

нашего пути. Усложнение художественных конфликтов. Отказ от одного типа героя, 

появление наряду с положительными так называемых амбивалентных героев. 

Постановка общечеловеческих и религиозно-нравственных проблем в литературе. 

Усиление аналитических начал, связанное с осмыслением героического и трагического пути 

России в XX веке. Возникновение так называемой «громкой» и «тихой» лирики; 

«городской» и «деревенской прозы». 

Проза В. М. Шукшина (3ч.). Проблема народа как центральная в его творчестве. 

Создание многообразного народного национального характера, утверждение права человека 

на индивидуальность и уважение («Чудик», «Жена мужа в Париж провожала»). 

Изображение трагедии нереализованных возможностей, неприятие зла, бездуховности 

(рассказы по выбору учителя и учеников). 

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН (6ч.) 

Изображение русского национального характера ибсудьбы России в мировой 

истории— основная тема творчества А. Солженицына. «Узловой» принцип сюжетно-

композиционного построения произведений писателя. Философия языка писателя. «Словарь 

языкового расширения». 

Рассказ «Один день Ивана Денисовича». Изображение «системы» тоталитаризма и 

репрессий. Иван Денисович как тип русского национального характера. Сюжетные и 

композиционные особенности. 

Рассказ «Матренин двор». Смысл первоначального заголовка «Не стоит село без 

праведника». Праведница Матрена и традиции житийной литературы. Противостояние 

людей и «паразитов несочувственных» в системе образов рассказа. «Матренин двор» и 

«деревенская проза» 1960—1970-х годов. 
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Проблемы жизни и смерти, выбора и ответственности в романистике писателя 

(«Раковый корпус»). Автобиографичность и художественный вымысел. Реализм и 

символика. Общая характеристика эпопеи «Красное колесо». 

«Крохотки» как жанр философских миниатюр. 

Литературоведческие понятия: жанр жития, национальный характер, историзм 

повествования. 

В. Т. ШАЛАМОВ 1ч.) 

Трагическая судьба писателя. Проблема нравственного выбора личности в условиях 

абсолютной несвободы в «Колымских рассказах» и других книгах писателя. Полемика с Ф. 

М. Достоевским и А. И. Солженицыным по вопросу о роли «лагерного опыта» в жизни 

человека («Красный крест»). Понятие «самого последнего» в жизни заключенного 

(«Выходной день»). Природное и человеческое в рассказе «Стланик». Притчевое начало 

малой прозы писателя. 

Литературоведческие понятия: притча. 

В. Г. РАСПУТИН (4ч.) 

Личность писателя. Проблематика творчества: память и беспамятство; человек и 

природа; человек и малая родина. Мотив покаяния. 

Повесть «Прощание с Матёрой». История и современность в повести. Система 

персонажей. Своеобразие художественного пространства. Роль символики. 

Трагедия современной жизни России в рассказе «Нежданно-негаданно». 

Традиции русской классики в прозе В. Распутина. Языковое мастерство писателя. 

Творчество Распутина как высший этап «деревенской прозы». 

Литературоведческие понятия: «деревенская проза». 

Ю. В. ТРИФОНОВ (2ч.) 

Нравственная проблематика творчества Трифонова и ее перекличка с произведениями 

писателей-«деревенщиков». Повесть «Обмен». Бытовой, нравственный и социально-

исторический смысл названия повести. Способы изображения внутреннего мира 

современного горожанина. Чеховские традиции в творчестве Ю. Трифонова. История и 

современность в романе «Старик». Влияние творчества Ю. Трифонова на «городскую прозу» 

последующих поколений. 

Литературоведческие понятия: «городская проза». 

ЛИТЕРАТУРА О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА (4ч.) 

Три потока военной прозы: художественно-документальная, героико-эпическая, 

судьба отдельного человека.  

Развитие толстовской реалистической и гоголевской романтической традиций в 

современной военной литературе. Антивоенный пафос военной прозы. 

Значение рассказа М. А. Шолохова «Судьба человека» для решения в литературе 

1950—1970-х годов проблемы «человек на войне». 

Художественно-документальные произведения о Великой Отечественной войне. С. С. 

Смирнов. «Брестская крепость»; А. М. Адамович и Д. А. Гранин. «Блокадная книга». 

Историческая правда и мастерство художественного обобщения. Эпическое изображение 

войны в романах К. М. Симонова «Живые и мертвые» и В. С. Гроссмана «Жизнь и судьба». 

Толстовские традиции. Тема гуманизма на войне. Философское восприятие войны как 

мировой битвы демократии и тоталитаризма. Авторское слово в романах Симонова и 

Гроссмана. 

Лирическая фронтовая повесть («лейтенантская проза»). Повести Г. Я. Бакланова 

«Пядь земли» и К. Д. Воробьева «Убиты под Москвой». Проблема нравственного выбора 

человека на войне. 

Роман Ю. В. Бондарева «Горячий снег»: от традиций «лейтенантской прозы» к 

эпическому повествованию. Испытание жизненной позиции человека в условиях войны. 

Проблема подвига на войне. 
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Романтическое восприятие войны в повести Б. Л. Васильева «А зори здесь тихие...». 

Народный взгляд на войну. Прием несобственно-прямой речи. Романтизация конфликта и 

образов героев в повести. 

Новаторское построение романа В. О. Богомолова «В августе сорок четвертого...»: 

введение в повествование разных точек зрения, документов — служебных записок, военных 

сводок и т. д. 

Решение философско-этических проблем, связанных с войной, в прозе В. В. Быкова. 

Повесть «Сотников». Проблема выбора. Проблема нравственного подвига. Система 

персонажей. Приемы раскрытия внутреннего мира человека. Своеобразие композиции и 

сюжета. Христианские мотивы в повести. 

Творчество В. Л. Кондратьева. Повесть «Сашка». Герой повести. Композиция и ее 

роль в раскрытии характера Сашки. Испытание властью, любовью и дружбой. Проблема 

гуманизма на войне. 

Проза о войне 1980—1990-х годов. 

(Подробно изучается одно произведение по выбору учителя и учеников.) 

Литературоведческие понятия: понятие лирической и романтической фронтовой 

прозы, притчевого повествования о войне. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПОИСКИ И ТРАДИЦИИ 

В СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ (ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) (10ч.) 

Многообразие стилей и поэтических школ— основная черта современной поэзии. 

Проблема традиции в поэзии последних десятилетий XX века. 

Гражданская лирика поэтов-шестидесятников и традиции В. Маяковского. 

Публицистический характер лирики. Ориентация на слушателя, новизна взаимоотношений 

поэта с аудиторией. Общее и индивидуальное в лирике А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Р. 

Рождественского, Б. Ахмадулиной. Сила и слабость «эстрадной поэзии», ее значение в 

расширении диапазона художественных средств и дальнейшей демократизации русского 

стиха. 

«Тихая лирика». Поиск национальной почвы, мотив возвращения к истокам. Тревога 

за судьбы мира. Обращение к традициям русской поэзии XIX века. 

Развитие есенинских и блоковских традиций в творчестве Н. М. Рубцова. Концепция 

«тихой», «смиренной» родины («Тихая моя родина», «Огороды русские», «Чудный месяц 

плывет над рекою...»). Философия покоя в лирике. Образ современной России в контексте 

истории, Русь древняя и сегодняшняя; мотивы самобытности и духовного богатства Руси 

(«Видения на холме», «Душа хранит»). Поэзия и красота деревенского лада. Драматизм, 

трагедийность мироощущения поэта и его тяга к гармонии. 

Единство общей тональности и неповторимость индивидуальных поэтических стилей 

Н. Рубцова, Ю. Кузнецова. Соединение реалистических и постмодернистских традиций в 

поэзии Ю. Кузнецова. Экзистенциальные трагические мотивы стихов поэта. 

Постмодернистская поэзия Д. Пригова, И.Жданова, А. Еременко, А. Парщикова и 

других поэтов нового поколения. 

Классические традиции в современной поэзии. Сочетание современности и классики в 

творчестве А. Кушнера, Г. Русакова, О. Чухонцева, Г. Гандлевского. 

Перспективы поэзии XXI века. Стирание граней между течениями. 

Теория литературы: постмодернизм, реминисценция, аллюзия, центон, палимпсест. 

АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ 

Социокультурный смысл феномена авторской песни. Авторская песня как явление 

литературы. Разнообразие направлений и индивидуальных стилей. 

Темы и герои песен Б. Ш. Окуджавы. Ассоциативное и аллегорическое начала, тонкий 

лиризм — своеобразие песенного творчества поэта. (Произведения по выбору учителя и 

учеников.) 

Тема российской истории, войны и безнравственного общества в песнях-стихах А. А. 

Галича. (Произведения по выбору учителя и учеников.) 
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Пафос нравственного противостояния, трагического стоицизма в лирике В. С. 

Высоцкого («Спасите наши души», «Песня о нейтральной полосе», «Горизонт», «Кони 

привередливые», «Охота на волков», «Мы вращаем землю», «Диалог у телевизора» и др. по 

выбору учителя и учеников). Поэзия экстремальных ситуаций. Пространственные 

координаты лирики. Устойчивые образы, система контрастов. Эволюция песенно-

поэтического творчества В. Высоцкого от бытовых и сатирических произведений к лирико-

философским размышлениям о законах бытия. 

Значение песен В. Высоцкого в духовной жизни 1960—1970-х годов. 

Литературоведческие понятия: авторская песня как жанр. 

И. А. БРОДСКИЙ 

Личность и судьба поэта. Влияние европейской поэзии на творчество Бродского. 

Своеобразие видения мира в поэзии Бродского. Своеобразие ритмики и синтаксиса. 

Особенности звуковой организации поэтического текста. Значение культурных 

реминисценций. Философичность поэзии Бродского. 

Стихотворения: «Стансы», «Пилигримы», «Большая элегия Джону Донну», 

«Пенье без музыки», «Конец прекрасной эпохи», «Почти элегия», «Я родился и 

вырос...», «...и при слове “грядущее”...», «Ниоткуда с любовью...», «Я входил вместо 

дикого зверя в клетку», «Рождественская звезда» и др. (по выбору учителя и учеников). 

РУССКАЯ ДРАМАТУРГИЯ КОНЦА ХХ— НАЧАЛА XXI ВЕКА (ОБЗОРНОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ) 

Многообразие жанрово-стилевых исканий в 1960—1990-е годы. 

Развитие социально-психологической драмы. Театр А. Н. Арбузова («Иркутская 

история», «Мой бедный Марат», «Сказки старого Арбата», «Жестокие игры»): обращение к 

общечеловеческим темам любви, дружбы и долга. Пристрастие драматурга к ярким, 

неординарным ситуациям и характерам. Театральность и зрелищность пьес 

Арбузова.Использование условных приемов. 

Психологический театр В. С. Розова («Вечно живые», «В поисках радости», «В день 

свадьбы», «Гнездо глухаря») и А. В. Вампилова («Старший сын», «Утиная охота», 

«Провинциальные анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске»). Философичность образно-

художественной мысли, острота социальной и нравственной проблематики. Сопряжение 

водевиля, мелодрамы, комедии, высокой романтической драмы. Драма несостоявшейся 

жизни в пьесе «Утиная охота». Жанровое своеобразие («монодрама»). Роль ретроспекции в 

композиции пьесы. Смысл названия. Роль символических деталей. Женские характеры и 

проблема авторского идеала. 

Развитие художественных открытий А. Вампилова в психологической драматургии 

«новой волны» (1970—1980-е годы). Сочетание углубленности в бытовые, «черные» 

подробности с над бытовой, символистской интонацией в творчестве Л. С. Петрушевской 

(«Уроки музыки», «Три девушки в голубом», «Московский хор»). 

Оживление авангардных тенденций, примет абсурдистской драмы в 

постперестроечной драматургии. Приемы гротеска, фантастики, сна, выстраивание модели 

мира как сумасшедшего дома, фантасмагорической «реальности», населенной людьми-

фантомами, химерами, «придурками», оборотнями, уродами. Типологические черты 

абсурдистской драмы в пьесах этого ряда: герой— человек отчужденный, отчужденный 

язык, монтажность композиции, отсутствие причинно-следственных связей и т. д. 

(«Вальпургиева ночь, или Шаги командора» В. Ерофеева, «Трибунал» В. Войновича). 

Драматургия Н. Коляды («Полонез Огинского» и др.). 

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СИТУАЦИЯ 

(ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 

Влияние на развитие современного литературного процесса новой культурной 

ситуации с ее критериями правды и высокого искусства. Роль классики в изучении 

российскими писателями отечественной родословной многих современных проблем. 
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Новое осмысление истории в произведениях А. Солженицына, В. Астафьева, Г. 

Владимова, В. Дудинцева, Б. Можаева и др. 

Развитие неореалистической прозы В. Маканина, Л. Петрушевской, Т. Толстой. 

Усиление постмодернистских тенденций в литературе: «Москва— Петушки» Вен. 

Ерофеева, «Школа для дураков». Саши Соколова, «Пушкинский дом» А. Битова, рассказы 

Ю. Мамлеева и В. Сорокина; поэзия Т. Кибирова и др. 

Неореализм в творчестве А. Варламова, З. Прилепина и др.; «магический реализм» Ю. 

Полякова. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Особенности литературного процесса конца ХХ—начала XXI века. Новые условия 

бытования литературы. Дифференциация читательской аудитории. Обострение контроверзы 

серьезной и развлекательной литературы. Литература и видео. Поэзия и эстрадная музыка. 

Влияние новых информационных технологий на культуру. Основные тенденции и 

перспективы развития литературы на рубеже тысячелетий. Русская литература XX века и 

мировой литературный процесс. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «Литература», 11 класс, 5ч/неделю 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

Введение 7ч. 

1 

Социально-политические особенности эпохи. Наука и культура 

рубежа веков. Русская литература конца 19 начала 20 века (1890-

1917) 

1 

2 
Литературные направления: реализм, модернизм, крестьянские 

поэты. 
1 

3-4 Поэтические индивидуальности Серебряного века. 2 

5 
Л/З. Как определить, к какому литературному направлению 

принадлежит творчество поэта? 
1 

6 
Доп. урок 1.Проза русских символистов (Д.С Мережковский, 

Ф.К.Сологуб, А.Белый). 
1 

7 **Анализ художественной детали в поэтическом тексте. 1 

А.А.Блок 11ч 

8 Лирика Блока как «Трилогия вочеловечения». 1 

9-10 Эволюция лирического героя Блока. 2 

11 Мир стихий в лирике Блока. 1 

12 Россия в лирике Блока. 1 

13 Л/З Как работать с дневником писателя? 1 

14 Анализ лирического произведения 1 

15 Стихия революции в изображении Блока («Двенадцать»). 1 

16 Образы-эмблемы в поэме А.А.Блока«Двенадцать» 1 

17 Мотив пути. Открытый финал поэмы и позиция автора. 1 

18 
Л/З Как охарактеризовать художественную роль звукового ряда в 

произведении?  
1 

М.Горький 11ч. 

19 Романтический реализм раннего Горького. 1 

20 Темы и герои рассказов «Босяцкого цикла». 1 

21 
Способы изображения конфликта в романтических рассказах 

Горького и рассказах «босяцкого цикла». 
1 
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22 
Чеховские традиции в драматургии М.Горького. Социальные темы в 

драме «На дне». 
1 

23 Понимание правды и веры как основа мироощущения персонажей. 1 

24 
Социальное и философское начала в драме. Конфликт и открытый 

финал произведения. 
1 

25 
Л/З Как охарактеризовать финал эпического и драматического 

произведения? 
1 

26-27 Сочинение на литературную тему 2 

28-29 
Идейно-художественное своеобразие романов М.Горького: «Мать», 

«Дело Артамоновых», «Жизнь Клима Самгина». 
2 

Л.Андреев 1ч. 

30 
Доп. урок 2. Обзор творчества Л.Н.Андреева: эволюция 

художественного метода: от реализма к неореализму и символизму. 
1 

И.А.Бунин 9ч. 

31 
Проблематика, эстетические принципы, основные мотивы творчества 

И.Бунина (проза, поэзия). 
1 

32 Лиризм прозы И.Бунина («Антоновские яблоки») 1 

33 Лиризм прозы И.Бунина «Жизнь Арсеньева»). 1 

34 Герои и события И.А.Бунина «Господин из Сан-Франциско». 1 

35 
Авторская концепция мира и человека. Символика произведения 

«Господин из Сан-Франциско». 
1 

36 
Образ главной героини в рассказе И.А.Бунина «Чистый 

понедельник». 
1 

37 *Стилистический анализ фрагмента текста произведения. 1 

38 Любовь и смерть в художественном мире Бунина. 1 

39 Л/З Как проанализировать и истолковать символику произведения? 1 

А.И.Куприн 3ч. 

40 Неореализм Куприна в контексте традиций русской литературы. 1 

41 
Жизнеутверждающая сила любви в рассказе А.И.Куприна 

«Гранатовый браслет». 
1 

42 Анализ рассказа. 1 

4

ч. 
  

43 Литературный процесс (1920-х годов 20 века (обзор) 1 

44 
Братоубийственная война как трагедия (М.А.Шолохов «Донские 

рассказы). 
1 

45 Героическая концепция личности в романе А.А.Фадеева «Разгром». 1 

46 **Анализ эпизода 1 

С.А.Есенин 7ч. 

47 Мир человека и мир природы в лирике С.А.Есенина 1 

48 Л/З Как работать с авторской статьёй автора/поэта? 1 

49 Образ Родины в лирике Есенина. 1 

50 Народно-песенная основа лирики Есенина. Символика цвета. 1 

51 
Личная судьба и судьба народная как предмет изображения в поэме 

«Анна Снегина». 
1 

52 
Лирическое, драматическое, эпическое начала в поэме «Чёрный 

человек». 
1 
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53 Л/З Как охарактеризовать сквозной поэтический образ? 1 

В.В.Маяковский 11ч. 

54 
Личность Маяковского по автобиографии «Я сам». Поэтическое 

новаторство Маяковского. 
1 

55 Мир большого города в лирике Маяковского. 1 

56 Л/З Как читать стихи Маяковского? 1 

57 Бунтарство и одиночество лирического героя Маяковского 1 

58 Тема любви в лирике поэта. 1 

59 Сатира Маяковского. 1 

60 Социальное и лирическое в поэме «Облако в штанах». 1 

61 Маяковский о назначении поэта и поэзии. 1 

62 Драматургия Маяковского. 1 

63-64 

Защита групповых тематических проектов на основе ПК «ОСЗ 

Хронолайзер»: сквозной образ/тема лирики поэта (создание линий 

времени – домашняя работа, защита 2 ч.) 

2 

А.А.Ахматова 10 ч. 

65 
Лирическая героиня Ахматовой. Обыденность детали и глубина 

чувств. 
1 

66 Гражданский пафос лирики А.А.Ахматовой. 1 

67 Доп. урок 3. Христианские мотивы лирики Ахматовой. 1 

68 
Исторические и литературные герои, друзья-современники в 

произведениях Ахматовой. 
1 

69 Сюжет и композиция поэмы «Реквием». Образ лирической героини. 1 

70 
Судьба человеческая – судьба народная (Поэма «Реквием»). 

Лирическое и эпическое в произведении. 
1 

71 
Трагический пафос произведения. Поэма «Реквием» в контексте 

мировой культуры. 
1 

72 
Л/З Как определить свою готовность к сочинению на литературную 

тему? 
1 

73-74 Письменная работа в формате ЕГЭ: С1,С2,С3,С4. 2 

М.И.Цветаева 2ч. 

75 Художественный мир М.И.Цветаевой.  1 

76 Экспрессивность поэтического стиля писателя 1 

Е.И.Замятин 3ч. 

77 
Доп. урок 4. Трагическая концепция личности в рассказе «Пещера». 

Метафоричность произведения. 
1 

78 Символика и прогностическая сила антиутопии Е.Замятина «Мы». 1 

79 **Анализ и истолкование символики произведения. 1 

3ч. 

80 Русский исторический роман 1920-1930 (обзор) 1 

81 
Особенности изображения эпохи и Петра 1 в романе Л.Н.Толстого 

«Пётр Первый» 
1 

82 
Особенности изображения эпохи и Петра 1 в романе Л.Н.Толстого 

«Пётр Первый»                                                          
1 

М.А.Булгаков 8ч. 

83 Социально-историческое и философское в повести «Собачье сердце» 1 

84 «Рукописи не горят». История создания романа «Мастер и 1 
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Маргарита». Сюжетные линии и композиция произведения. 

85 
Ершалаимский мир. Библейский сюжет и его интерпретация в 

романе. 
1 

86 Московский мир в изображении М.Булгакова. 1 

87 Воланд и его свита. Мистический мир в романе Булгакова. 1 

88 Судьба Мастера и Маргариты. Бессмертие любви и творчества. 1 

89 
Философско-эстетическая проблематика, конфликт и идея 

произведения. Художественные особенности Булгакова. 
1 

90 
Традиции Гоголя, Салтыкова-Щедрина и Достоевского в творчестве 

М.А.Булгакова. (Сочинение на литературную тему домашнее). 
1 

И.С.Шмёлёв 3ч. 

91-92 

Нравственно-философская линия в литературе русского зарубежья. 

Тема постижения ребёнком Божьего мира в романе И.С.Шмелёва 

«Лето Господне». 

2 

93 
Изображение русского национального характера в рассказах 

«Мартын и Кинг» и «Небывалый обед». 
1 

Г.Е.Иванов 1ч. 

94 
Доп. урок 5. Мотивы и образы поэзии Г.Иванова. Значение 

творчества поэта для развития новейшей русской поэзии. 
1 

Литературный процесс 1930-1950-х годов (обзор) 9ч. 

95 

Социалистический реализм: история возникновения, политические и 

эстетические принципы. Репресии1930-х годов и личные судьбы 

писателей. 

1 

96-97 Русская литература в годы Великой Отечественной войны. 2 

98 
Развитие гоголевской и толстовской традиций в послевоенных 

романах и повестях о войне. 
1 

99-

100 
Жанры литературы 30-80-х годов. 2 

101 
Оптимистическая сатира И.Ильфа и Е.Петрова («Двенадцать 

стульев», «Золотой телёнок») 
1 

102 «Грустная сатира» М.Аверченко, А.Теффи, М.Зощенко. 1 

103 
Комизм положение и речевой комизм в рассказе М.Зощенко 

«Аристократка». Автор и герой. 
1 

О.Э.Мандельштам 2ч. 

104 
«Тоска по мировой культуре» как определяющая особенность 

творчества О.Э.Мандельштама. 
1 

105 Цикл «Triatia».Концепция «осевого времени». 1 

М.М.Пришвин 2ч. 

106 

Доп. урок 6. Становление философской концепции творческой 

личности, находящейся во внутренней гармонии с миром, в романе 

«Кощеева цепь» и повести «Журавлиная родина». 

1 

107 
Соединение философии, лирики и наблюдений учёного-натуратиста 

в дневниковых книгах «Лесная капель», «Глаза земли» и др. 
1 

В.В.Набоков 2ч. 

108 
«Приглашение на казнь». Сюжет романа. Система персонажей и 

предметный мир. 
1 

109 Доп. урок 7. Виртуозность словесной техники Набокова. 1 
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Многообразие интерпретаций романа. 

Н.А.Заболоцкий 2ч. 

110 Творческий путь поэта. 1 

111 
Художественный эксперимент и гротеск в лирике поэта. Эволюция в 

сторону «неслыханной простоты» поздней лирики. 
1 

А.Т.Твардовский 7ч. 

112 
Творческий путь поэта. Исповедальность лирики поэта. Сопряжение 

биографического и общечеловеческого. 
1 

113 
Воплощение русского национального характера в книге про бойца 

«Василий Тёркин» 
1 

114 

Поэма «По праву памяти» - лирическая исповедь поэта. Духовный 

мир лирического героя, тема ответственности человека за 

происходящее. Лирический герой и историческая реальность. 

1 

115 
Язык и стиль поэмы «За далью даль». Связь публицистических и 

лирико-исповедальных черт стиля. 
1 

116 
Доп. урок 8 Лирика Твардовского. Исповедальность лирики поэта, 

сопряжённость биографического и общечеловеческого. 
1 

117 Л/З какие цитаты надо учить наизусть. 1 

118 Анализ 2-х стихотворений. 1 

А.П.Платонов 3ч. 

119 
Самозабвенный поиск истины, смысла всего сущего героями 

Платонова («Сокровенный человек»). 
1 

120 Образ главного героя повести «Котлован». Символика произведения. 1 

121 Доп.урок.9. Стилевая неповторимость прозы А.Платонова. 1 

М.А.Шолохов 10ч. 

122 Мир донского казачества в романе М.Шолохова «Тихий Дон». 1 

123 «Мысль семейная» в романе. Тема материнства. 1 

124 
Трагедия Григория Мелехова. Природное и социальное в личности 

героя. 
1 

125 
Конкретно-историческое и общечеловеческое в романе. Мастерство 

Шолохова-художника. 
1 

126 
Экранизация романа М.А.Шолохова «Тихий Дон»: впечатления 

зрителя и читателя. 
1 

127 
Развитие толстовской традиции эпического изображения судьбы 

народа в романистике писателя. 
1 

128 
Л/З как сделать историко-культурный комментарий к фрагменту 

произведения? 
1 

129-

130 
**Сочинение на проблемную литературную тему. 2 

131 Гуманизм рассказа М.А.Шолохова «Судьба человека» 1 

Б.Л.Пастернак 6 ч. 

132 
Мгновенье и вечность, быт и мирозданье в поэзии Пастернака. 

Художник и время. 
1 

133 Поэтические образы лирики Пастернака 1 

134 
Судьбы русской интеллигенции и своеобразие оценки исторических 

событий в романе «Доктор Живаго». 
1 

135 Образ главного героя. Жизнеутверждающая сила любви. 1 
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136-

137 
Письменная работа в формате ЕГЭ С5. 2 

3ч. 

138 Доп. урок 10. Послевоенная поэзия русского зарубежья. 1 

139 Литературный процесс 1960-х годов. 1 

140 Литературно-эстетические явления 1950 – 1980-х годов. 1 

В.М.Шукшин 3ч. 

141-

142 

«Чудики» В.М.Шукшина. Тема народа как центральная в творчестве 

писателя. 
2 

143 
Л/З Как можно выразить своё отношение к герою, событию, 

авторской позиции? 
1 

А.И.Солженицын 6ч. 

144 Личность, судьба, творческий путь писателя. 1 

145 
Изображение системы тоталитаризма и репрессий в рассказе «Один 

день Ивана Денисовича». 
1 

146 Иван Денисович – тип русского национального характера. 1 

147 
Праведница Матрёна («Матрёнин двор») и традиции житийной 

литературы. 
1 

148 
Проблема жизни и смерти, выбора и ответственности в романистике 

писателя. 
1 

149 «Крохотки» как жанр философских миниатюр. 1 

В.Т.Шаламов 1ч. 

150 Доп. урок 11. Притчевое начало малой прозы писателя В.Шаламова. 1 

В.Г.Распутин 4ч. 

151 История и современность в повести «Прощание с Матёрой». 1 

152 Система персонажей. Символика произведения. 1 

153 Традиции русской классики в прозе В.Распутина 1 

154 Л/З Как научиться сопоставлять художественные произведения? 1 

Ю.В.Трифонов 2ч. 

155 
Доп.урок 12. Бытовой, нравственный, социально-исторический 

смысл названия повести «Обмен» Ю. Трифонова 
1 

156 Сочинение на проблемную литературную тему. 1 

Литература о Великой Отечественной войне второй половины 20 века 4ч. 

157 
Лирическая фронтовая повесть («лейтенантская проза») 

текстуальный анализ 
1 

158 Ю.В.Бондарев «Горячий снег»: подвиг на войне. 1 

159 
В.Быков «Сотников»: святое, человеческое и звериное в человеке в 

стихии войны. 
1 

160 
Доп. урок 13. Б.Л.Кондратьев «Сашка», испытание властью, 

любовью и дружбой. Гуманизм повести. 
1 

10ч. 

161 Художественные поиски и традиции в современной поэзии. 1 

162 
Общее и индивидуальное в лирике А.А.Вознесенского, 

Е.А.Евтушенко, Р.И.Рождественского, Б.А.Ахмадулиной. 
1 

163 

Философия покоя в лирике Н.Рубцова. Образ современной России в 

контексте современной истории. Поэзия и красота деревенского 

лада. 

1 
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164 
Единство общей тональности и неповторимость индивидуальных 

поэтических стилей Н.Рубцова, Ю.Кузнецова. 
1 

165 
Авторская песня как явление литературы. Разнообразие направлений 

и индивидуальных стилей. 
1 

166 
Ассоциативное и аллегорическое начала, тонкий лиризм песен 

Б.Ш.Окуджавы. 
1 

167 

Эволюция песенно-поэтического творчества В.Высоцкого от 

бытовых и сатирических произведений к лирико-философским 

размышлениям о законах бытия. 

1 

168 
Философичность поэзии И.Бродского. Значение культурных 

реминисценций. 
1 

169 Современная русская драматургия (обзор). 1 

170 Современная литературная ситуация. 1 

 Итого: 170 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (Методические рекомендации АИРО 

им. Топорова «Введение предметной области «Родной язык и родная литература» в 10-

11 классах образовательных организаций Алтайского края») 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты предметной области «Родной язык и родная 

литература» 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечить: 

сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в различных 

формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 

своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

РОДНОЙ ЯЗЫК 10-11 класс (базовый и -углубленный уровень) 

Главными целями изучения предмета «Родной язык» являются: 

воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка; 

овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 
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учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; 

освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретённые 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоения программы по родному 

русскому языку являются: 

российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа); 

осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

понимание родного языка и родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного 

языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и 

оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями; 

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении).  

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
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своей семьи; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные, научные и публицистические тексты, 

отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоения программы по родному 

языку являются: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; ставить 

цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для 

решения задачи и достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

3. 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. 

Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 
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4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Познавательные УУД 

1.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, по аналогии) и 

делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

излагать полученную информацию; 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

определять идею текста; 

преобразовывать текст; 
оценивать содержание и форму текста. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 
Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска.  

Коммуникативные УУД 
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1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Обучающийся сможет: 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя; 
делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание 

презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 
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виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ изучения предметной области «Родной язык и 

родная литература» включают предметные результаты учебных предметов: «Родной 

язык», «Родная литература» (базовый и углубленный уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса родного языка и родной 

литературы должны отражать: 

сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

сформированность навыков свободного использования коммуникативно эстетических 

возможностей родного языка; 
сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

сформированность навыков проведения различных видов анализа
 слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста на родном языке; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 
языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 
сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога; 

сформированность понимания родной 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 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

сформированность навыков понимания литературных художественных 
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

Выпускник научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текст 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты

 определенной 
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функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 
правильно использовать лексические и грамматические средства

 связи предложений при построении текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста; 
использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

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

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

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

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 
преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 
соблюдать в речевой практике основные орфоэпические 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

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

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 
русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 
неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

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

стиля; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; 
соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 
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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). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

10 класс -35ч. 

Раздел 1. Язык и культура (10ч.) Язык как знаковая система. Семиотические 

свойства языка. Асимметрия языкового знака. Мотивированные и немотивированные 

языковые знаки. Язык и другие семиотические системы. Естественные и искусственные 

языки. Взаимосвязь языка и мышления. Роль языка в формировании мышления индивида и 
мышления общества (индивидуальное и общественное сознание). Происхождение 

письменной речи в связи с развитием мышления. 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 

Основные орфоэпические нормы. Фонетика, графика, орфоэпия. Звуки и буквы, 

исторические чередование звуков. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 

Основныелексические нормы современного русского литературного языка. 

Изменение словарного состава языка. Изменение значений имеющихся в языке слов, 

их стилистическая переоценка. Новая фразеология, активизация процесса 

заимствования. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Современные толковые словари. Словарные пометы. 

Основные грамматическиенормы современного русского литературного языка. 
Ошибки в образовании и употреблении глагольных форм (употребление форм 1 лица 
ед.ч. настоящего или будущего времени, форм повелительного наклонения и др.) 
Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм. 

Нормативное образование и употребление причастий и деепричастий. Нормы 

употребления причастных и деепричастных оборотов. Ошибки в построении предложений с 

причастным и деепричастным оборотом. 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета в ситуациях делового дистанционного 

общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство публичного выступления. 

Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп). Риторические функции 

градации, инверсии, разных видов повтора, оксюморона, умолчания, риторического 

вопроса, риторического обращения, риторического восклицания, игры слов. Техника 

импровизированной речи. Особенности импровизации. 

Текст как единица языка. Приемы смыслового чтения. Создание текста как 

результата собственной исследовательской или проектной деятельности. 

Функциональные разновидности языка. Язык художественной литературы. Тексты 

современных песен. Театр, кино и литература. Источники богатства и выразительности 

русской речи. Использование приема «чужое слово»: подражание, пародия, 
стилизация, сказ. 

Резерв учебного времени – 1ч. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

11 класс -35ч. 

Раздел 1. Язык и культура (10ч.) Русский язык в диалоге культур. Познание 
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культуры русского народа в диалоге культур. Лингвокультурология. Языковая картина 

мира. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Связь языков и древнейших религий мира. Мифология речи, мифология имени. Словесная 

магия: зарок, заговор, заклинание, проклятие. Табу, эвфемизмы, вульгаризмы. Основы 

русской криптографии: тарабарщина, литорея, цыфирь. 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 

Основные орфоэпические нормы. Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском 

языке. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Разнообразие словарей русского языка. Словари языка писателей. Редкие и 

уникальные словари. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Соблюдение синтаксических норм при выборе вариантов построения словосочетаний, 

простых и сложных предложений. Синтаксическая синонимия. Предложения, в которых 

однородные члены связаны двойными союзами. Ошибки в построении предложений с 
однородными членами. 

Речевой этикет. Речевой этикет и культура общения. Ситуации речевого этикета. 

Эффективная коммуникация в семье: детско-родительское и супружеское общение. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевые жанры монологической речи: 

эссе (проповедческое, философское, публицистическое). Письмо, проповедь, дневник. 

Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 
Текст как единица языка. Текст и подтекст, скрытый смысл в художественной или 

публицистической литературе. 

Функциональные разновидности языка. Формы комического в литературе. 

Структура шутки: ожидание и удивление. Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, 
парадокс, их функции в различных стилях речи. 

Резерв учебного времени – 1ч. 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «Родной язык», 10 класс, 1ч/неделю (35ч.) 

№ Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. Язык и культура (10ч.) 

1 Язык как знаковая система. 1 

2 Семиотические свойства языка. 1 

3 Асимметрия языкового знака. 1 

4 Мотивированные и немотивированные языковые знаки. 1 

5 Язык и другие семиотические системы. 1 

6 Естественные и искусственные языки. 1 

7 Взаимосвязь языка и мышления. 1 

8 Роль языка в формировании мышления индивида и 

мышления общества (индивидуальное и общественное сознание) 

1 

9 Происхождение письменной речи в связи с развитием 
мышления. 

1 

1 0 Практическая работа 1 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 

1 Основные орфоэпические нормы. Фонетика, графика, орфоэпия. 1 

2 Звуки и буквы, историческое чередование звуков. 1 
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3 Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 1 

4 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Изменение лексического состава языка. 

1 

5 Изменение значений имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка. 
1 

6 Новая фразеология, активизация процесса заимствования. 1 

7 Типичные ошибки, связанные с нарушением лексической 

сочетаемости 

1 

8 Современные толковые словари. Словарные пометы. 1 

9 Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Ошибки в образовании и употреблении 

глагольных форм (употребление форм 1 лица ед.ч. настоящего 

или будущего времени, форм повелительного наклонения и др.) 

1 

1 0 Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм. 1 

1 1 Нормативное образование и употребление причастий и 

деепричастий. Нормы употребления причастных и деепричастных 

оборотов. 

1 

1 2 Ошибки в построении предложений с причастным и 

деепричастным оборотом. 

1 

1 3 Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. 

Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета в 
ситуациях делового дистанционного общения. 

1 

1 4 Контрольная работа. 1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 

1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство 
публичного выступления. 

1 

2 Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп). 1 

3 Риторические функции градации, инверсии, разных видов повторов, 

оксюморона, умолчания, риторических вопросов, восклицаний, 

обращений, игры слов. 

1 

4 Техника импровизированной речи. Особенности 

импровизации. 
1 

5 Текст как единица языка. Приемы смыслового чтения. 1 

6 Создание текста как результата собственной 

исследовательской или проектной деятельности 

1 

7 Функциональные разновидности языка. Язык 

художественной литературы. Тексты современных песен. 
1 

8 Театр, кино и литература. 1 

9 Источники богатства и выразительности русской речи. 

Использование приема «чужое слово»: подражание, пародия, 

стилизация, сказ. 

1 

1 0 Сочинение с использованием приема «чужое слово» /защита 
индивидуального проекта 

1 

Резерв учебного времени– 1ч. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «Родной язык», 11 класс, 1ч/неделю (35ч.) 
 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. Язык и культура (10ч.) 



144 

 

1 Русский язык в диалоге культур. 1 

2 Познание языка и культуры русского народа в диалоге культур. 
1 

3 Лингвокультурология. Языковая картина мира. 1 

4 Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 1 

 национальных культур.  

5 Связь языков и древнейших религий мира. 1 

6 Мифология речи, мифология имени. 1 

7 Словесная магия: зарок, заговор, заклинание, проклятие 1 

8 Табу, эвфемизмы, вульгаризмы. 1 

9 Основы русской криптографии: тарабарщина, литорея, цыфирь. 1 

1 0 Практическая работа 1 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 

1 Основные орфоэпические нормы. Обобщающее повторение 

фонетики, орфоэпии. 
1 

2 Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке. 
1 

3 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Разнообразие словарей русского языка. 
1 

4 Словари языка писателя. Редкие и уникальные словари. 1 

5 Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Нормативное образование и употребление 

падежных форм имён числительных. 

1 

6 Нормативное употребление сравнительной и превосходной степени 

имен прилагательных и наречий 
1 

7 Соблюдение синтаксических норм при выборе вариантов 

построения словосочетаний, простых и сложных предложений. 
1 

8 Синтаксическая синонимия. 1 

9 Предложения, в которых однородные члены связаны двойными 

союзами. 
1 

1 0 Ошибки в построении предложений с однородными членами. 
1 

1 1 Речевой этикет. Речевой этикет и культура общения. 
1 

1 2 Ситуации речевого этикета. 
1 

1 3 Эффективная коммуникация в семье: детско-родительское и 

супружеское общение. 
1 

1 4 Контрольная работа. 
1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 

1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевые жанры 

монологической речи: эссе (проповедческое, философское, 

публицистическое) 

1 

2 Письмо, проповедь, дневник. 1 

3 Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная 

дискуссия, политические дебаты. 
1 

4 Текст как единица языка. Текст и подтекст. 1 

5 Скрытый смысл в художественной и публицистической 
литературе. 

1 
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6 Функциональные разновидности языка. Формы 

комического в литературе. 
1 

7 Структура шутки: ожидание и удивление. 1 

8 Риторика остроумия.  

9 Юмор, ирония, намек, парадокс, их функции в различных стилях речи. 1 

1 0 Сочинение в юмористическом стиле /защита 

индивидуального проекта 

1 

Резерв учебного времени – 1ч. 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

10-11 класс (базовый и углубленный уровень) 

Обучение родной литературе на базовом и углубленном уровне в рамках 

предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих сформированностей: 

представлений о роли родной литературы в жизни человека, общества, способности 
свободно общаться на родном языке; 

ценностного отношения к родной литературе, включение в культурно-языковое 

поле родной литературы и культуры; 

осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

интереса к чтению на родном языке как средству познания культуры своего народа 

и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к литературному 

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

чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание 

исторической преемственности поколений; 

свободного использования словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения учебного предмета ««Родная литература (базовый уровень) 

10 – 11 классы» выпускник достигнет личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

Выпускник по окончании изучения родной литературы на базовом уровне будет 

иметь следующие личностные результаты: 

быть ответственным членом российского общества, осознанно принимающим 

традиционные национальные и общечеловеческие ценности; 

обладать чувством российской гражданской идентичности, чувством ответственности 

перед Родиной, чувством патриотизма, гордости за свой край, уважения к своему народу;  

обладать сформированным положительным отношением к учебной деятельности и к 

труду; 

обладать нравственными нормами и правилами общественной жизни; 

вести себя в поликультурном мире толерантно, уметь вести диалог с другими людьми 

с целью достижения взаимопонимания и сотрудничества; 

уметь использовать для решения познавательных и коммуникативных задач 

различные источники информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и др.). 

Выпускник по окончании изучения родной литературы на базовом уровне будет 

иметь следующие метапредметные результаты: 

обладать навыками осознанного чтения литературного произведения, 

самостоятельного усвоения, воспитание интереса и любви к литературе; 

иметь сформированное восприятие и представления о литературе как о духовном 

наследии родного народа, впитавшем в себя образ жизни и нравственные ценности нации; 

владеть навыками познавательной, учебно-познавательной и проектной деятельности, 

применять различные методы познания; 
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самостоятельно оценивать свою деятельность и окружающую жизнь, самостоятельно 

принимать решения и добиваться их исполнения; 

уметь работать с разными источниками информации, находить ее, использовать в 

самостоятельной деятельности, структурировать ее, сравнивать, анализировать и оценивать. 

Выпускник по окончании изучения родной литературы на базовом уровне будет 

иметь следующие предметные результаты:  

воспринимать литературу как одну из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

чувствовать потребность в культурной самоидентификации, этнической идентичности 

на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа; 

обладать сформированным эстетическим вкусом, аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

осознавать значимость чтения и изучения произведений родной русской литературы 

для своего дальнейшего развития; иметь потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, как способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения; 

воспринимать литературные художественные произведения как воплощение 

этнокультурных традиций; 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления; 

владеть навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознавать художественную картину жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

иметь сформированное представление о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Выпускник при изучении родной литературы на базовом уровне получит 

возможность узнать:  

о месте и значении родной литературы в отечественной и мировой литературе;  

о произведениях родной литературы;  

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений. 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой; 

важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет. 

Выпускник при изучении родной литературы на базовом уровне получит 

возможность научиться:  

анализировать художественное произведение во взаимосвязи с мировой и 

национальными литературами; 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку); 

осуществлять запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), 

оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

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

второстепенной информации; 

обладать навыками представления текстов в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений и других жанров; 
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учитывать исторический, историко-культурный контекст и своеобразие творчества 

писателя в процессе анализа художественного произведения; 

выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях. 

В результате освоения учебного предмета «Родная литература (углубленный 

уровень)» 10–11 классы выпускник достигнет личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

Выпускник по окончании изучения родной литературы на углубленном уровне будет 

иметь следующие личностные результаты: 

быть ответственным членом российского общества, осознанно принимающим 

традиционные национальные и общечеловеческие ценности; 

обладать чувством российской гражданской идентичности, чувством ответственности 

перед Родиной, чувством патриотизма, гордости за свой край, уважением к своему народу;  

обладать сформированным положительным отношением к учебной деятельности и к 

труду; 

обладать нравственными нормами и правилами общественной жизни; 

толерантно вести себя в поликультурном мире, уметь вести диалог с другими людьми 

с целью достижения взаимопонимания и сотрудничества; 

уметь использовать для решения познавательных и коммуникативных задач 

различные источники информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и др.). 

Выпускник по окончании изучения родной литературы на углубленном уровне 

будет иметь следующие метапредметные результаты: 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

обладать навыками самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

уметь ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

информацию, получаемую из различных источников;  

обладать навыками осознанного чтения литературного произведения, 

самостоятельного усвоения, интереса и любви к литературе; 

иметь сформированное восприятие и представления о литературе как о духовном 

наследии родного народа, впитавшем в себя образ жизни и нравственные ценности нации; 

обладать навыками письменной и устной речи, понимать проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, при необходимости – уметь ее корректировать, формулировать выводы, обобщать 

материал, уметь выражать собственные чувства словами и одновременно с этим иметь 

навыки коллективной работы; 

владеть навыками учебно-познавательной, учебно-познавательной и проектной 

деятельности, применять различные методы познания; 

самостоятельно оценивать свою деятельность и окружающую жизнь, самостоятельно 

принимать решения и добиваться их исполнения; 

уметь работать с разными источниками информации, находить ее, использовать в 

самостоятельной деятельности, структурировать ее, сравнивать, анализировать и оценивать. 

Выпускник по окончании изучения родной литературы на углубленном уровне 

будет иметь следующие предметные результаты:  

воспринимать литературу как одну из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и челове-чества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

чувствовать потребность обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа; 

обладать сформированным эстетическим вкусом, аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 
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развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

осознавать значимость чтения и изучения произведений хакасской литературы для 

своего дальнейшего развития; иметь потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, как способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения; 

воспринимать литературные художественные произведения как воплощение 

этнокультурных традиций; 

владеть процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п.;  

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления; 

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

второстепенной информации; 

обладать навыками представления текстов в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений и других жанров; 

знать содержание произведений русской и мировой классической литератур, их 

историко-культурное и нравственно-ценностное влияние на формирование национальных 

литератур; 

уметь учитывать исторический, историко-культурный контекст и своеобразие 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

уметь выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

владеть навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознавать художественную картину жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

иметь сформированное представление о системе стилей языка художественной 

литературы; 

демонстрировать знание произведений родной и мировой литературы, приводя 

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

устно и письменно обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно:  

обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

смыслы и подтексты);  

использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

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

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

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения;  

анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

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

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

и/или развития их характеров;  

определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости;  
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анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 

выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);  

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 углубленном 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 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 углубленном уровне получит возможность узнать: 

произведения современной родной, отечественной и мировой литературы;  

важнейшие литературные ресурсы, в том числе в сети Интернет;  

об историко-культурном подходе в литературоведении;  

об историко-литературном процессе XX и ХХI веков;  

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в национальной культуре;  

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность овладеть: 

понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять 

читательский опыт в устной и письменной форме; 

навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять основные 

темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и 

композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, 

стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение 

«видеть» подтексты); 

умением самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на вопросы, 

рецензии, аннотации и др.); 

умением определять стратегию своего чтения, делать читательский выбор; 

умением использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности 

ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

историей русской литературы, современным литературным процессом. 
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Система оценки результатов освоения учебного предмета 

Система оценки результатов освоения учебного предмета «Родная литература 

(базовый уровень) 10–11 классы» включает текущий контроль успеваемости, промежуточное 

и итоговое оценивание. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на каждом или почти каждом уроке 

в соответствии с целями и задачами занятия, призван обеспечивать своевременную обратную 

связь, проверять усвоение обучающимися знаний, умений и навыков учебного материала, 

содействует устранению пробелов в их обучении. 

Промежуточное оценивание осуществляется посредством системы заданий для 

проверки по окончании изучения разделов, направленных на выявление уровня 

сформированности предметных результатов обучающихся.  

Система заданий для проверки включает: 

задания на проверку навыков чтения (правильное и осмысленное чтение 

литературного текста, беглое и выразительное чтение, соблюдение норм литературного 

произношения, чтение с нужной интонацией и правильным ударением, чтение про себя с 

пониманием общего смысла и содержания текста, умение находить необходимую 

информацию и др.); 

задания для проверки навыков устной и письменной речи (пересказ содержания 

произведения, воспроизведение наизусть, составление связного текста о героях и событиях в 

произведении, повествование, рассказ о жизненном и творческом пути писателя, выражение 

отношения к произведению, создание монологических высказываний, основанных на 

авторском тексте, участие в обсуждении отдельных произведений авторов, литературных 

явлений и др.; подготовка письменных ответов на вопросы по произведению, рецензий на 

литературное произведение, изложение с элементами сочинения, сочинение–эссе по 

произведению или на определенную тему и др.); 

задания для проверки навыков анализа и теоретических знаний ( умение определять 

родовые и жанровые особенности произведения, оценка героев и системы образов, умение 

определить роль автора и повествователя, определение значений образов, выявление 

стилистических и изобразительных средств языка и определение их функции в тексте, анализ 

развития сюжета, выявление элементов сюжета, выделение темы, проблемы, идеи, 

сопоставление героев и событий литературного произведения и др.); 

тестовые задания, удобство которых заключается в возможности быстрой и точной 

проверки, возможности сравнить правильные и неправильные ответы.  

Система заданий выявляет степень освоения обучающимися основных теоретико-

литературных понятий, образность природы искусства слова, основные факты жизненного и 

творческого пути основоположников и писателей-классиков родной русской литературы, 

содержание изученных художественных произведений классиков и современных авторов.  

Организация текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации по предмету 

осуществляются в соответствии локальными нормативными актами образовательной 

организации и должна быть конкретизирована в рабочей программе каждого учителя. 

Количество письменных работ учитель планирует самостоятельно. 

Оценка метапредметных результатов может осуществляться в ходе внутришкольного 

мониторинга с использованием диагностических материалов, защиты индивидуального 

проекта. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел «Национальный литературный «канон» (9ч) 

Введение. 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, 

обращение к народу в поисках нравственного идеала). Своеобразие русской классики XIX 

века, стремящейся к воплощению общенациональных и общечеловеческих идеалов, 

утверждению христианской духовности. 
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А. Пушкин. Кавказский пленник. 

Романтические поэмы А. Пушкина. Характеристика главных героев поэмы. 

Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над 

цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое 

воплощение. 

М. Лермонтов. Кавказский пленник  

Кавказ в жизни М. Лермонтова. Характеристика главных героев поэмы. Психологизм 

изображения героев. Усиленный трагизм финала. 

И. Тургенев. Ася. Первая любовь. 

Гуманность творчества Тургенева. Психологический портрет героев повести "Ася". 

Противоречивость характеров героев и ситуаций. Роль пейзажа в произведении. Образ 

«тургеневской девушки». Чувства и связанные с ними душевные переживания юного героя 

повести «Первая любовь». Неразрешимое столкновение, драматизм и жертвенность любви. 

Ф. Достоевский. Сон смешного человека 

Поздний период творчества Ф. Достоевского. Возможность перерождения личности. 

Смысл открытого финала. Споры вокруг жанровой особенности рассказа. 

Н. Лесков. Леди Макбет Мценского уезда. Тупейный художник 

Самобытность творчества Н. Лескова. Глубокое знание русской жизни, отразившееся 

в трагической истории Катерины Измайловой. Самобытные характеры и необычные судьбы, 

исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость —

основные мотивы повествования Лескова о русском человеке. 

А. Чехов. Дама с собачкой.  

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого 

Чехова. Конфликт обыденного и идеального. Стремление Чехова отыскать в повседневности 

выход в одухотворённую и осмысленную жизнь. 

Раздел «Нешкольные» писатели-классики» (3ч) 

Г. Успенский. Выпрямила 

Писатели-народники в литературе 19 века (обзор). Таинственная сила искусства, 

возвышенность образа, нравственное его содержание и преобразующее воздействие его на 

человека. Скрытые смыслы и значения слова-понятия, употребленного писателем в названии 

очерка  

В. Гаршин. Художники. «Attalea princeps» 

Противоположность литературно-художественных взглядов деятелей культуры в 

середине 19 века. Борьба двух течений в русской живописи и поэзии. Парадоксальная 

природа художественного творчества в рассказе «Художники». Героическое и обыденное в 

сказке «Attalea princeps». Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Раздел «Литература ХХ – ХХI века» (12ч) 

В. Тендряков. Пара гнедых. Параня. Хлеб для собаки. Донна Анна. 

Жизнь и творчество писателя (обзор). «Возвращенная» советская литература. 

Переосмысление исторических событий. Тема трагической судьбы человека в тоталитарном 

государстве. Образ рассказчика.  

В. Астафьев. Людочка. Затеси (Как лечили богиню. Домский собор. Сдались мне эти 

сапоги! Алеха. Жизнь Трезора. Ягодка. Рукавички) 

Жизнь и творчество писателя (обзор). «Жестокая» проза. Утрата нравственных 

ориентиров — главная проблема в рассказе «Людочка». Идейно-тематическое и 

художественное разнообразие миниатюр «Затеси». 

А. Брусникин. Герой иного времени  

Сведения об авторе. Историческое и географическое пространство романа А. 

Брусникина. Романтические и реалистические традиции в романе «Герой нашего времени» 

М. Лермонтова. Байронические тенденции в создании образа Г.А. Печорина. Сходства и 

различия главных героев и сюжетов произведений М. Лермонтова и А. Брусникина. 

Т. Толстая. Кысь. Соня 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikisource.org/wiki/ru:Attalea_princeps_(%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikisource.org/wiki/ru:Attalea_princeps_(%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD)
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Очерк биографии и творчества Т.Толстой. Литература постмодернизма. Поиск 

утраченной духовности, внутренней гармонии в романе «Кысь». Символизм названий. 

Особенности жанра романа. Спасительная любовь в рассказе «Соня». Мастерство детали. 

Интертекстуальность рассказа. 

Д. Рубина. Терновник 

Очерк биографии и творчества автора. Мир детей и взрослых в произведениях Д. 

Рубиной. Символика названия рассказа. Интертекстуальность произведения. 

Б. Акунин. Ф.М. 

Очерк биографии и творчества автора. Типологические сходства современного 

детектива с романами Ф. М. Достоевского. Особенности сюжетостроения, системы 

персонажей, использования жанрового канона. Сопоставление текста Ф. Достоевского и 

текста Б. Акунина в аспекте ориентации на массовое и элитарное искусство. Эстетическая 

значимость произведения Б. Акунина 

Л. Петрушевская. Дама с собаками. 

Очерк биографии и творчества автора. Проблемы раскрытия искаженнности 

человеческих отношений, непреодолимости одиночества. «Чеховское» в художественной 

интерпретации Л.С. Петрушевской в рассказе «Дама с собаками». 

Раздел «Литература Алтая» (6ч) 

Г. Гребенщиков. Егоркина жизнь. 

«Забытый» русский классик (Очерк биографии и творчества автора). Основные этапы 

творчества. Трудный мир провинциального крестьянства. Путь духовного возрастания 

автобиографического героя в повести Г. Гребенщикова «Егоркина жизнь»  

В. Шишков. Шутейные рассказы. Угрюм-река. 

«Преданный Алтаю» (Очерк биографии и творчества автора). Следование традициям 

фольклорно-сказовой литературы в сборнике «Шутейные рассказы». Социально-

философский роман «Угрюм-река». Выражение авторской концепции человека и его места в 

историческом процессе и общественной жизни. 

М. Юдалевич. Голубая дама. Премудрая крыса Онуфрий. Наталья Прокопьевна 

«Патриарх алтайской литературы» (Очерк биографии и творчества автора). 

Сохранение истории города. Личность и эпоха в отражении исторических перемен в 

рассказах и повестях М. Юдалевича. Рассказ как эпическое полотно жизни. 

Поэты Алтая  

Обзор творчества М. Юдалевича, В. Золотухина, Г. Панова, Л. Мерзликина, В. 

Башунова и др. Основные темы и мотивы лирики поэтов Алтая.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

№п/п Наименование раздела 

Количество часов на 

базовом уровне 

 (35 ч) 

Количество часов 

на углублённом 

уровне 

(70 ч.) 

1 Национальный литературный 

«канон» 

9 18 

2 «Нешкольные» писатели-классики 3 6 

3 Литература ХХ – ХХI века 12 24 

4 Литература Алтая 6 12 

5 Обзорные темы, обобщающие уроки  5 10 

Содержание курса представлено в контексте основной программы по литературе и 

позволяет учителю перемещать темы, логически выстраивая занятия по родной русской 

литературе и основному курсу литературы. 

Примерное распределение используемых произведений для базового и углубленного 

уровней: 

Базовый уровень Углубленный уровень 



153 

 

10 класс 

А. Пушкин. Кавказский пленник А. Пушкин. Кавказский пленник 

М. Лермонтов. Кавказский пленник А. Брусникин. Герой иного времени 

И. Тургенев. Ася. Первая любовь И. Тургенев. Ася. Первая любовь. Д. Рубина. 

Терновник 

Ф. Достоевский. Сон смешного человека Ф. Достоевский. Сон смешного человека 

Акунин. Ф.М. 

Н. Лесков. Тупейный художник Н. Лесков. Леди Макбет Мценского уезда. 

Тупейный художник 

Л. Толстой. Крейцерова соната Л. Толстой. Крейцерова соната 

А. Чехов. Дама с собачкой. Л. 

Петрушевская. Дама с собаками 

Г. Успенский. Выпрямила Г. Успенский. Выпрямила 

В. Гаршин. Художники  В. Гаршин. Художники. «Attalea princeps» 

Г. Гребенщиков. Егоркина жизнь Г. Гребенщиков. Егоркина жизнь 

В. Шишков. Шутейные рассказы. В. Шишков. Шутейныерассказы. Угрюм-

река 

В. Тендряков. Пара гнедых. Донна В. Тендряков. Пара гнедых. Параня. 

Анна Хлеб для собаки. Донна Анна. 

М. Юдалевич. Голубая дама 
М. Юдалевич. Голубая дама. Премудрая крыса 

Онуфрий. Наталья Прокопьевна 

В. Астафьев. Людочка. Затеси (Алеха. 

Жизнь Трезора. Ягодка. Рукавички) 

В. Астафьев. Людочка. Затеси (Как лечили 

богиню. Домский собор. Сдались мне эти 

сапоги! Алеха. Жизнь Трезора. Ягодка. 

Рукавички) 

Т. Толстая. Кысь Т. Толстая. Кысь. Соня 

Поэты Алтая Поэты Алтая 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «Родная литература», 10 класс, 1ч/неделю (35ч.) 

Базовый уровень 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. Национальный литературный «канон» (9 ч) 

1 Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. 1 

2 Основные темы и проблемы русской литературы XIX века. 

Своеобразие русской классики XIX века. 
1 

3 Романтические поэмы  

А.С. Пушкина. 
1 

4 М.Ю. Лермонтов. «Кавказский пленник». Кавказ в жизни  

М. Лермонтова. 
1 

5 
И.С. Тургенев. «Ася». Психологический портрет героев повести 

"Ася". 
1 

6 Неразрешимое столкновение, драматизм и жертвенность любви в 

повести «Ася» И.С.Тургенева. 

1 

7 Ф.М.Достоевский. «Сон смешного человека».  

Возможность перерождения личности. 

1 

8 Самобытность творчества  

Н.С. Лескова. «Леди Макбет Мценского уезда». «Тупейный 

художник».  

 

1 

9 
Многообразие философско-психологической проблематики в 

рассказах зрелого Чехова. «Дама с собачкой». 
1 

Раздел 2. «Нешкольные» писатели-классики (3 ч) 

1 Писатели-народники в литературе 19 века (обзор) 1 
2 Таинственная сила искусства, возвышенность образа, нравственное 

его содержание и преобразующее воздействие его на человека. Г.И. 

Успенский «Выпрямила». 

1 
3 В. Гаршин. «Художники». «Attalea princeps». 

 
1 

Литература ХХ – ХХI века (12ч) 

https://ru.wikisource.org/wiki/ru:Attalea_princeps_(%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikisource.org/wiki/ru:Attalea_princeps_(%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikisource.org/wiki/ru:Attalea_princeps_(%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD)
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1 В.Ф. Тендряков. Жизнь и творчество писателя (обзор). 

«Возвращенная» советская литература. «Пара гнедых». «Параня». 

«Хлеб для собаки». 

1 

2 

 

Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве. 

«Донна Анна». 1 

3 
 В.П. Астафьев. Жизнь и творчество писателя (обзор). «Жестокая» 

проза. 
1 

4 Утрата нравственных ориентиров — главная проблема в рассказе 

В.П.Астафьева «Людочка». 

1 

5 Идейно-тематическое и художественное разнообразие миниатюр 

«Затеси» В.П.Астафьева. 

 

1 

6 А. Брусникин. Сведения об авторе. Историческое и географическое 

пространство романа  

А. Брусникина «Герой иного времени».  

1 

7 
Сходства и различия главных героев и сюжетов произведений  

М. Лермонтова и А. Брусникина. 
1 

8 Литература постмодернизма. Очерк биографии и творчества 

Т.Толстой. «Кысь». «Соня». 
1 

9 Очерк биографии и творчества Д.И. Рубиной. Символика названия 

рассказа «Терновник». 
1 

10 Очерк биографии и творчества автора Б.Акунина. Типологические 

сходства современного детектива с романами  

Ф. М. Достоевского. 

1 
11 Л.С. Петрушевская. Очерк биографии и творчества. «Дама с 

собаками». 
1 

12 «Чеховское» в художественной интерпретации 

 Л.С. Петрушевской в рассказе «Дама с собаками». 
1 

Раздел 3. Литература Алтая (6ч) 

1 «Забытый» русский классик (очерк биографии и творчества 

Г.Гребенщикова).  
1 

2 Путь духовного возрастания автобиографического героя в повести 

Г.Гребенщикова «Егоркина жизнь». 
1 

3 «Преданный Алтаю» (очерк биографии и творчества В.Шишкова). 

Следование традициям фольклорно-сказовой литературы в сборнике 

«Шутейные рассказы». 

1 
4 Социально-философский роман «Угрюм-река» В.Шишкова. 1 
5 «Патриарх алтайской литературы» (очерк биографии и творчества 

М.Юдалевича). «Голубая дама». «Премудрая крыса Онуфрий». 

«Наталья Прокопьевна». 

1 
6 Личность и эпоха в отражении исторических перемен. «Премудрая 

крыса Онуфрий». «Наталья Прокопьевна». 
1 

Обзорные темы, обобщающие уроки (5ч) 

1-3 

Основные темы и мотивы лирики поэтов Алтая. Обзор творчества  

М. Юдалевича, В. Золотухина, Г. Панова, Л. Мерзликина, В. 

Башунова. 

 

3 

4-5 Защита проектов. 2 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 11 КЛАСС 

Раздел «Национальный литературный «канон» (9ч) 

Введение. 

Развитие художественных традиций русской классической литературы. Своеобразие 

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

искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения этих 

направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие 

литературных стилей, школ, групп. 

М. Горький. Страсти-мордасти. Карамора 

Трагический контраст между условиями жизни и красотой души и человечностью 

героев рассказа «Страсти-мордасти». Размышления писателя о природе человека, об 

опасности саморазрушения личности в рассказе «Карамора». 

А. Блок. Соловьиный сад. Возмездие 

Размышления о смысле жизни в поэме «Соловьиный сад». Переход от символизма к 

реализму. Замысел и незавершенность поэмы «Возмездие». Век ушедший и новый мир. 

Авторская позиция и неоднозначность оценок современников.  

И. Шмелев. Человек из ресторана 

Традиции темы «маленького человека» в русской литературе. Библейские мотивы в 

повести. Философский контекст конфликта и развязки повести. 

Л. Андреев. Иуда Искариот. Жизнь Василия Фивейского 

Своеобразие авторской позиции в рассказе «Иуда Искариот». Изменение 

традиционного взгляда на библейский образ. Богоборческая тема в творчестве писателя. 

Символика деталей в повести «Жизнь Василия Фивейского» 

М. Булгаков. Роковые яйца 
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Сочетание фантастики, реализма и сатиры в сюжете повести. Социально-философская 

проблематика произведения. Смысл финала повести 

Раздел «Нешкольные» писатели-классики» (2ч) 

В. Ходасевич. Некрополь  

История русского зарубежья. Мемуарная литература как способ знакомства с 

творчеством известных авторов. Психологические портреты современников. 

Нестандартность человеческих оценок и критических отзывов. 

В. Набоков. Защита Лужина. Облако, озеро, башня. Весна в Фиальте 

Традиции психологического романа в «Защите Лужина». Тема судьбы в творчестве 

автора. Конфликт между личностью и обществом в рассказе «Облако, озеро, башня». Смысл 

названия и метафоричность повествования в рассказе. Загадки словесные, фабульные, 

интертекстуальные в рассказе «Весна в Фиальте».  

Раздел «Литература ХХ – ХХI века» (14ч) 

Н. Эрдман. Самоубийца 

«Возвращенная» литература. Жанр комедии в литературе двадцатых годов 20 века (М. 

Булгаков «Зойкина квартира», «Багровый остров», В. Мая- 

ковский «Баня», «Клоп» и др.). Стилевые особенности комедии Н. Эрдмана. 

А. Твардовский. По праву памяти. 

Образ памяти в творчестве А. Твардовского. Трагическая судьба народа в сталинскую 

эпоху. Подведение творческих и человеческих итогов.  

И. Твардовский. Страницы пережитого 

Полемический характер воспоминаний. Диалогичность замысла и композиции. 

Хроника трагической истории народа в эпоху сталинских репрессий. 

С. Довлатов. Зона. Чемодан. Заповедник 

Автобиографичность творчества С. Довлатова. Творческая и духовная биография 

автора. Полижанровая структура повести «Зона». Абсурдность окружающего мира в повести 

«Заповедник». Тема внутренней свободы личности в обществе в сборнике «Чемодан». 

А. Синявский. Пхенц 

Особенности литературы 1950-1960-х годов. Новый тип научной фантастики, 

соединяющей гротеск, психологизм и социальную критику в рассказе «Пхенц». 

Противостояние личности и толпы. 

В. Маканин. Кавказский пленный 

Тема войны на современном этапе. Семантика названия произведения. Реальность 

военных будней. Интертекстуальность произведения. 

Э. Веркин. Облачный полк 

Современные детские писатели. Литература для детей и подростков на современном 

этапе. «Недетская» литература о войне. Нетрадиционный поворот традиционной темы 

патриотизма на войне. 

Д. Быков. Июнь 

Исторические романы в русской литературе. Философский контекст и прототипы 

романа «Июнь». Композиция и смысл финала романа. 

Р. Сенчин. Немужик. Ты меня помнишь 

«Новый реализм» современной литературы. Тема «маленького человека» 

постсоветской России. Тема «дома» в творчестве автора 

Е. Водолазкин. Авиатор 

Сложность сюжетно-повествовательной структуры произведения. Хронотоп в романе 

"Авиатор". 

Раздел «Литература Алтая» (8ч) 

Современная литературная жизнь Алтая 

Обзор творчества современных авторов Алтайского края (А. Кириллина, Ю. 

Нифонтовой, М. Гударина, С. Теплякова, В. Тихонова, А. Родионова, Н. Николенковой, Ф. 

Габдрауповой, В. Токмакова, А. Никольской и др.) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

№п/п Наименование раздела 

Примерное  

кол-во часов на 

базовом уровне 

Примерное  

кол-во часов на 

углубленном уровне 

1 Национальный литературный «канон» 9 18 

2 «Нешкольные» писатели-классики 2 4 

3 Литература ХХ – ХХI века 14 28 

4 Литература Алтая 8 16 

5 Обзорные темы, обобщающие уроки  2 4 

Содержание курса представлено в контексте основной программы по литературе и 

позволяет учителю перемещать темы, логически выстраивая занятия по родной русской 

литературе и основному курсу литературы. 

Примерное распределение используемых произведений для базового и углубленного 

уровней: 

Базовый уровень Углубленный уровень 

11 класс 

М. Горький. Страсти-мордасти. Карамора М. Горький. Страсти-мордасти. Карамора 

И. Шмелев. Человек из ресторана И. Шмелев. Человек из ресторана 

Л. Андреев. Иуда Искариот Л. Андреев. Иуда Искариот. Жизнь Василия 

Фивейского 

В. Ходасевич. Некрополь В. Ходасевич. Некрополь 

А. Блок. Соловьиный сад А. Блок. Соловьиный сад. Возмездие 

В. Набоков. Облако, озеро, башня. 

Весна в Фиальте 

В. Набоков. Защита Лужина. Облако, озеро, 

башня. Весна в Фиальте 

М. Булгаков. Роковые яйца М. Булгаков. Роковые яйца 

Н. Эрдман. Самоубийца Н. Эрдман. Самоубийца 

А. Твардовский. По праву памяти А. Твардовский. По праву памяти. 

И. Твардовский. Страницы пережитого 

С. Довлатов. Заповедник С. Довлатов. Зона. Чемодан. Заповедник 

А. Синявский. Пхенц А. Синявский. Пхенц 

Э. Веркин. Облачный полк Э. Веркин. Облачный полк 

В. Маканин. Кавказский пленный В. Маканин. Кавказский пленный 

Д. Быков. Июнь Д. Быков. Июнь Р. Сенчин. Не мужик. Ты меня 

помнишь 

Е. Водолазкин. Авиатор Е. Водолазкин. Авиатор 

Современная литература Алтая Современная литература Алтая 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «Родная литература», 11 класс, 1ч/неделю (35ч.) 

Базовый уровень 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. Национальный литературный «канон» (9 ч) 

 

1 Русская литература XIX века в контексте мировой культуры.  1 

2 
М. Горький. Трагический контраст между условиями жизни и 

красотой души и человечностью героев рассказа «Страсти - мордасти. 
1 

3 

 

Размышления писателя о природе человека, об опасности 

саморазрушения личности в рассказе «Карамора». 

 

1 

4 

 

А. Блок. Размышления о смысле жизни в поэме «Соловьиный сад».  1 
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5 

 

Замысел и незавершенность поэмы «Возмездие». Век ушедший и 

новый мир.  

 

1 

6 
И. Шмелев. «Человек из ресторана». Традиции темы «маленького 

человека» в русской литературе. 
1 

7 
Л. Андреев. Своеобразие авторской позиции в рассказе «Иуда 

Искариот». 
1 

8 

 

Богоборческая тема в творчестве Л.Андреева. Символика деталей в 

повести «Жизнь Василия Фивейского» 

 

1 

9 

 

М. Булгаков. «Роковые яйца». 

Социально-философская проблематика произведения. 
 

Раздел 2. «Нешкольные» писатели-классики (2 ч) 

10 

 

В. Ходасевич. «Некрополь». История русского зарубежья. 

 

1 

11 

Традиции психологического романа в «Защите Лужина» В.Набокова. 
Конфликт между личностью и обществом в рассказе «Облако, озеро, 

башня». Загадки словесные, фабульные, интертекстуальные в рассказе 

«Весна в Фиальте».  

1 

Литература ХХ – ХХI века (14ч) 

12 Н. Эрдман. Самоубийца 

 

1 

13 «Возвращенная» литература. Жанр комедии в литературе двадцатых 

годов 20 века (М. Булгаков «Зойкина квартира», «Багровый остров», 

В. Мая- 

ковский «Баня», «Клоп» и др.).  

1 

14 
А. Твардовский. «По праву памяти». 

Образ памяти в творчестве А. Твардовского. 
1 

15 
А. Твардовский. Страницы пережитого. Хроника трагической истории 

народа в эпоху сталинских репрессий. 

 

 

1 

16 
Автобиографичность творчества С. Довлатова. Полижанровая 

структура повести «Зона». 
1 

17 
Абсурдность окружающего мира в повести «Заповедник» 

С.Довлатова. 
1 

18 
Тема внутренней свободы личности в обществе в сборнике «Чемодан» 

С.Довлатова. 

 

1 

19 
Новый тип научной фантастики, соединяющей гротеск, психологизм 

и социальную критику в рассказе «Пхенц» А.Синявского. 
1 

20 В. Маканин. «Кавказский пленный». Тема войны на современном 

этапе. 

1 

21 
Э. Веркин. «Облачный полк». Нетрадиционный поворот 

традиционной темы патриотизма на войне. 

 

 

1 

22 Философский контекст и прототипы романа «Июнь» Д.Быкова. 1 

23 
Р. Сенчин. «Немужик». Тема «маленького человека» постсоветской 

России. 
1 

24 Р. Сенчин. «Ты меня помнишь». Тема «дома» в творчестве автора. 

 

1 

25 
Хронотоп в романе "Авиатор" Е .Водолазкина. 

 
1 

Раздел 3. Литература Алтая (8ч) 

26 Обзор творчества А. Кириллина. 1 

27 Обзор творчества Ю. Нифонтовой. 1 

28 Обзор творчества М. Гундарина. 1 

19 Обзор творчества С. Теплякова. 1 

30 Обзор творчества В. Тихонова, А. Родионова. 1 

31 Обзор творчества Н. Николенковой. 1 

32 Обзор творчества Ф. Габдрауповой. 1 

33 Обзор творчества В. Токмакова. 1 
Обзорные темы, обобщающие уроки (1ч) 
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34 Обобщение изученного. Защита проектов. 1 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (предметная линия учебников авторов О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова) 

10-11 класс (базовый уровень) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ планируемые результаты выпускников старшей школы, 

формируемые при изучении иностранного языка на базовом уровне: 

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 

российскою 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 на-

рушения 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 
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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 
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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 ПЛАНИРУЕМЫЕ 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 обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познаватель-

ные) 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 
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другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собствен-

ного 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 её пределами), подбирать партнеров для дело-

вой 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; 

• развёрнуто, 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 оце-

ночных суждений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ результаты состоят в достижении 

коммуникативной компетенции в иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем 

общаться как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения. 

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 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 
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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 личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

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

• писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

• письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включённых 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, 

вопросительны? (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрица-

тельные, 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 1 forgot to 

phone my parents); 
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• 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/нуле- вой 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 
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• 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. 

Социокультурная компетентность 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• распознавать 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 меж- культурного общения; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее распространённая оценочная лексика), принятая в странах 

изучаемого языка; 

• распознавать реалии страны/стран изучаемого языка; 

• понимать образцы художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

• понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

• понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимать важность владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетентность 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен и т. д. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА. 

Предметное содержание речи. 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. 
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Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и 

странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные 

технологии. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и 

мира. 

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные 

города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемогоязыка. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 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. Объём диалога — 6—7 

реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2—3 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа 

(включающего эмоционально-оценочные суждения), рассуждения (характеристику) с 

высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического 

высказывания — 12—14 фраз. Продолжительность монолога — 2—2,5 минуты. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, 

диалог-интервью, беседа на бытовые темы, объявления, 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/запраши- ваемой 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. 
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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 содержания 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 информации 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 языковой 

догадки и различных приёмов 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 странах изучаемого языка. Объём 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 

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 объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках 

тематики полной средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счёт 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). 
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Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 или в 5—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: видовременных 

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, разделительный 

вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с 

начальным It и с начальным There + to be. Сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, 

that, when, for, since, during, where, why, because, that’s why, in order to, if, unless, so, so that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional Г) и нереального (Conditional II, 

Conditional III)  характера. 

Предложения с конструкциями: I wish ...; as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor; It 

takes smb ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used to 

doing something; so/such (that). 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). Инфинитив 

цели (/ called to cancel our lesson). 

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, 

Future Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the- Past. 

Выражение будущего действия: Future Simple, to be going to, Present Continuous, Present 

Simple. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Past 

Perfect Passive, Future Perfect 

Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive. 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, 

shall, should, would, 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. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их 

производные), относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 
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Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, 

few/а few, little/a little. 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые 

со страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для обеспечения его целост-

ности, например наречия: firstly, finally, at last, in the end, however и т. д. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого 

языка, всемирно известные достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся 

люди). Увеличение их объёма за счёт новой тематики и проблематики речевого общения, в 

том числе межпредметного характера. 

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 устно- речевого общения. 

Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные 

(толковые) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; 

ориентироваться в иноязычном письменном тексте и аудиотексте; извлекать информацию 

(основную, выборочную/запрашиваемую, полную и точную) на разных уровнях в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из 

различных источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать её; 

фиксировать содержание сообщений; планировать и осуществлять учебноисследовательскую 

работу (выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 

полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту); участвовать в работе над дол-

госрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности; самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; 

семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; 

использовать выборочный перевод. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

№ 

п/п 
Темы, разделы 

Количество часов 

Авторская программа 

(105 ч) 

Рабочая программа (105 

ч) 1. Strong ties. Крепкие связи 13 13 

2. Living and 

spending. Доход и расход 

12 12 

3. School days & work. Повседневная 

жизнь 

12 12 

4. Earth Alert. Природа и экология 12 12 

5. Holidays. Праздники. 12 12 
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6. Food & health. Питание и здоровье 12 12 

7. Let’s have fun Досуг молодежи  12 12 

8 Technology. Научно-технический 

прогресс 

 

12 12 

9 Повторение изученного за год. (за счёт резерва) 8 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «Английский язык», 10 класс, 3 ч/неделю 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

Strong ties. Крепкие связи. (13 ч) 

1 Вводный урок. 1 

2 Чтение и лексика. Увлечения. 1 

3 Аудирование и устная речь. Черты характера. 1 

4-5 Грамматика. Настоящие формы глагола. 2 

6 Литература Л.М.Элкот. Маленькие женщины 1 

7 Письмо. Письмо неофициального стиля 1 

8 Культуроведение. Молодёжная мода в Британии 1 

9 Метапредметные связи. Обществознание 1 

10 Экология. Вторичное использование. 1 

11 Карьера. (Фокус на Россию) 1 

12 ЕГЭ в фокусе 1. Практикум по ЕГЭ 1 

13 Контрольная работа №1 Работа с вводной страницей модуля 2. 1 

Living and spending. Доход и расход (12 ч) 

14 Чтение Молодые Британские покупатели. 1 

15 Аудирование и устная речь Свободное время 1 

16-17 Грамматика Инфинитив или герундий 2 

18 Литература Э. Нэсбит. Дети с железной дороги. 1 

19 Письмо Короткие сообщения. 1 

20 Культуроведение 2 Спортивные события Британии. 1 

21 Межпредметные связи. Обществознание. 1 

22 Экология. Чистый воздух. 1 

23 Слава( Фокус на Россию). 1 

24 ЕГЭ в фокусе 2.Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 1 

25 Контрольная работа № 2. Работа с вводной страницей модуля 3. 1 

School days & work.Повседневная жизнь.(12 ч) 

26 Чтение. Типы школ и школьная жизнь 1 

27  Аудирование и устная речь. Профессии. 1 

28-29 Грамматика Будущее время. Степени сравнения прилагательных. 2 

30 Литература. А.П.Чехов «Дорогая» 1 

31  Письмо. Письмо официального стиля 1 

32 Культуроведение 3. Американская школа». 1 

33 Метапредметные связи.Роль учителя в школе 1 

34 Экология. Вымирающие животные. 1 

35 Школа. (Фокус на Россию) 1 

36 ЕГЭ в фокусе 3. Практикум по ЕГЭ. 1 

37 Контрольная работа № 3. Работа с вводной страницей модуля 4. 1 

Earth Alert. Природа и экология (12 ч) 

38 Чтение. Защита окружающей среды 1 

39  Аудирование и устная речь. Окружающая среда. 1 
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40-41  Грамматика. Модальные глаголы. 2 

42  Литература А.К.Доэль. Потерянный мир 1 

43 Письмо. Письмо «За и против». 1 

44 Культуроведение 4 Большой барьерный риф. 1 

45 Метапредметные связи. Наука. 1 

46 Экология. Джунгли. 1 

47 Путешествие. (Фокус на Россию) 1 

48 ЕГЭ в фокусе 4. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 1 

49 Контрольная работа № 4. Работа с вводной страницей модуля 5.  

Holidays. Праздники. (12 ч) 

50  Чтение Красивый Непал. 1 

51  Аудирование и устная речь Путешествия. 1 

52-53  Грамматика Артикли. Прошедшие времена. 2 

54  Литература Ж. Верн. Вокруг света за 80 дней. 1 

55  Письмо Рассказы. 1 

56 Культуроведение 5. Река Темза. 1 

57 Метапредметные связи География. Погода. 1 

58 Экология Подводный мусор. 1 

59 Окружающая среда (Фокус на Россию) 1 

60 ЕГЭ в фокусе 5. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 1 

61 Контрольная работа № 5. Работа с вводной страницей модуля 6. 1 

Food & health. Питание и здоровье. (12 ч ) 

62  Чтение. Полезная еда. 1 

63  Аудирование и устная речь. Диета и здоровье подростков. 1 

64-65  Грамматика. Условные предложения 2 

66 Литература Ч. Диккенс. «Оливер Твист» 1 

67  Письмо. Доклады 1 

68 Культуроведение. Р. Бёрнс. 1 

69 Метапредметные связи. Анатомия. 1 

70 Экология. Органическое земледелие. 1 

71 Еда. (Фокус на Россию) 1 

72 ЕГЭ в фокусе 6. Практикум по выполнению заданий ЕГЭ. 1 

73 Контрольная работа № 6. Работа с вводной страницей модуля 7. 1 

Let’s have fun Досуг молодежи (12ч) 

74  Чтение. Досуг подростков. 1 

75  Аудирование и устная речь. Театр. 1 

76-77 7с. Грамматика. Пассивный залог. 2 

78 7d. Литература. Г. Лерукс. «Призрак оперы» 1 

79 7е. Письмо. Отзывы. 1 

 80 Культуроведение. Музей мадам Тюссо. 1 

81 Метапредметные связи. Музыка 1 

82 Экология. Природа и экология 1 

83 Искусство. (Фокус на Россию) 1 

84 ЕГЭ в фокусе 7. Практикум по ЕГЭ. 1 

85 Контрольная работа № 7. Работа с вводной страницей модуля 8. 1 

Technology. Научно-технический прогресс (12 ч.) 

86  Чтение. Высокотехнологичные приборы 1 

87 Аудирование и устная речь. Электронное оборудование и проблемы. 1 

88-89  Грамматика. Косвенная речь. 2 

90 Литература. Г. Уэлс. «Машина времени» 1 
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91  Письмо. Эссе « Своё мнение» 1 

92 Культуроведение. Британские изобретатели. 1 

93 Метапредметные связи. Наука 1 

94 Экология. Альтернативные источники энергии. 1 

95 Космос. (Фокус на Россию) 1 

96 ЕГЭ в фокусе 8. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 1 

97 Контрольная работа №8 1 

98- 

99 

Резерв №1 – резерв №2 «Повторение разделов «Strong ties. Крепкие 

связи; Living and spending. Доход и расход» 

2 

100- 

101 

Резерв №3 – резерв №4 «Повторение разделов «Living and 

spending. Доход и расход; School days & work .Повседневная жизнь.» 

2 

102- 

103 

Резерв №5 – резерв №6 «Повторение раздела «Holidays. Праздники.; 

Food & health. Питание и здоровье.» 

2 

104 - 

105 

Резерв №7- резерв №8 «Повторение раздела «Let’s have fun Досуг 

молодежи; Technology. Научно-технический прогресс» 

2 

 
Всего уроков – 105,  

из них: контрольных работ – 8 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 11 КЛАСС 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и 

странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные 

технологии. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и 

мира. 

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные 

города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемогоязыка. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 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. Объём диалога — 6—7 

реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2—3 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа 
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(включающего эмоционально-оценочные суждения), рассуждения (характеристику) с 

высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического 

высказывания — 12—14 фраз. Продолжительность монолога — 2—2,5 минуты. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, 

диалог-интервью, беседа на бытовые темы, объявления, 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/запраши- ваемой 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 содержания 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 информации 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 языковой 

догадки и различных приёмов 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 странах изучаемого языка. Объём 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 
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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 

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 объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках 

тематики полной средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счёт 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 или в 5—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: видовременных 

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, разделительный 

вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с 

начальным It и с начальным There + to be. Сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, 

that, when, for, since, during, where, why, because, that’s why, in order to, if, unless, so, so that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional Г) и нереального (Conditional II, 

Conditional III) характера. 
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Предложения с конструкциями: I wish ...; as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor; It 

takes smb ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used to 

doing something; so/such (that). 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). Инфинитив 

цели (/ called to cancel our lesson). 

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, 

Future Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the- Past. 

Выражение будущего действия: Future Simple, to be going to, Present Continuous, Present 

Simple. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Past 

Perfect Passive, Future Perfect 

Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive. 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, 

shall, should, would, 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. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их 

производные), относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, 

few/а few, little/a little. 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые 

со страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для обеспечения его целост-

ности, например наречия: firstly, finally, at last, in the end, however и т. д. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого 

языка, всемирно известные достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся 

люди). Увеличение их объёма за счёт новой тематики и проблематики речевого общения, в 

том числе межпредметного характера. 

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 устно- речевого общения. 

Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные 

(толковые) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; 

ориентироваться в иноязычном письменном тексте и аудиотексте; извлекать информацию 

(основную, выборочную/запрашиваемую, полную и точную) на разных уровнях в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из 

различных источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать её; 

фиксировать содержание сообщений; планировать и осуществлять учебно--

исследовательскую работу (выбор темы исследования, составление плана работы, 
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знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка кратко-

срочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту); 

участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; самостоятельно работать, рационально организовывая 

свой труд в классе и дома. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; 

семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; 

использовать выборочный перевод. 

Количество часов (102), отведённое на планируемые темы, совпадает с количеством 

часов по программе курса английского языка под редакцией Ю.Е. Ваулиной.  

Разделы учебного предмета даны в соответствии с разделами учебника, контрольные 

работы соответствуют требованиям примерной программы основного общего образования 

по иностранным языкам (лексика, грамматика, чтение, аудирование). В качестве 

контрольной работы в конце каждого модуля используются тесты из Test Booklet. 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ. 

№ 
п/п 

Темы, разделы 

Количество часов 

Авторская 

программа (102) 

 

 

ч ч) 

Рабочая программа (102 ч) 

1. Relationships Взаимоотношения. 13 13 

2. Where there’s a will there’s a way Если есть 

желание то найдётся и возможность. 

 

 

 

 

Если есть желание то найдётся и возможность.y 

Если есть желание то найдётся и 

возможность.Если есть желание то найдётся и 

возможность.Если есть желание то найдётся и 

возможность. 

12 12 

3. Responsibility .Ответственность. 12 12 

4. Danger. Опасность 12 12 

5. Who are you? Кто ты? 12 12 

6. Communication. Общение. 12 12 

7. In days to come. И наступит день 12 12 

8 Travel. Путешествия 12 12 

Повторение изученного за год (за счёт резерва) 5 часов 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «Английский язык», 11 класс, 3 ч/неделю 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

Relationships Взаимоотношения. (13 ч) 

1 Вводный урок. 1 

2 Чтение и лексика. Семейные связи 1 

3  Аудирование и устная речь. Отношения с соседями 1 

4,5  Грамматика. Формы настоящего и будущего времени 2 

6 Литература О.Уалд Верный друг 1 

7  Письмо. Черты характера 1 

8 Культуроведение. Мультикультурная Британия 1 

9 Метапредметные связи. Викторианские семьи. 1 

10 Экология. Переработка мусора. 1 

11 Образ жизни в России.(Фокус на Россию) 1 

12 ЕГЭ в фокусе 1. Практикум по ЕГЭ 1 

13 Контрольная работа №1 Работа с вводной страницей модуля 2. 1 

Where there’s a will there’s a way Если есть желание то найдётся и возможность. (12 ч) 

14  Чтение Стресс 1 

15  Аудирование и устная речь Проблемы молодёжи 1 
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16-

17 

 Грамматика Придаточные предложения цели 2 

18  Литература Шарлота Бронте «Джэйн Эйр» 1 

19  Письмо Неформальное и полуформальное письмо. 1 

20 Культуроведение 2 Служба защиты детей. 1 

21 Межпредметные связи. Анатомия тела 1 

22 Экология. Упаковочный материал.. 1 

23 Культура России. (Фокус на Россию) 1 

24 ЕГЭ в фокусе 2.Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 1 

25 Контрольная работа № 2. Работа с вводной страницей модуля 3. 1 

Responsibility .Ответственность.(12 ч) 

26  Чтение. Был ли ты жертвой преступления? 1 

27  Аудирование и устная речь. Права и обязанности 1 

28-

29 

Грамматика -ing форма глагола /инфинитив с/без частицы to  2 

30 Литература. Ч. Диккенс «Большие ожидания» 1 

31  Письмо. Сочинение-размышление 1 

32 Культуроведение 3. Статуя свободы 1 

33 Метапредметные связи. Права человека. 1 

34 Экология. Ты следишь за экологией? 1 

35 Ф.Достоевский (Фокус на Россию) 1 

36 ЕГЭ в фокусе 3. Практикум по ЕГЭ. 1 

37 Контрольная работа № 3. Работа с вводной страницей модуля 4. 1 

Danger. Опасность (12 ч) 

38  Чтение. Против всего. 1 

39  Аудирование и устная речь. Здоровье и забота о нём. 1 

40-

41 

 Грамматика. Страдательный залог. 2 

42  Литература М. Твен «Приключения Тома Сойера»  1 

43 Письмо. Написание повествовательных рассказов. 1 

44 Культуроведение 4 Флоренс Найтингейл - леди с лампой.  1 

45 Метапредметные связи. Лондонский пожар. 1 

46 Экология. Загрязнение воды.. 1 

47 Праздники в России. (Фокус на Россию) 1 

48 ЕГЭ в фокусе 4. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 1 

49 Контрольная работа № 4. Работа с вводной страницей модуля 5.  

Who are you? Кто ты? (12 ч) 

50  Чтение Жизнь на улице. 1 

51  Аудирование и устная речь Проблемы с соседями. 1 

52-

53 

 Грамматика Артикли. Модальные глаголы. 2 

54  Литература Т. Гарди «Тесс из рода д’Эрбервилей».  1 

55  Письмо Написание докладов. 1 

56 Культуроведение 5. Дом, милый дом.. 1 

57 Метапредметные связи. Трущобы. 1 

58 Экология Зелёные пояса 1 

59  Удача (Фокус на Россию) 1 

60 ЕГЭ в фокусе 5. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 1 

61 Контрольная работа № 5. Работа с вводной страницей модуля 6. 1 

Communication. Общение. (12 ч ) 
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62  Чтение. Внеземная цивилизация. 1 

63 
 Аудирование и устная речь. Газеты и средства массовой 

информации. 

1 

64-

65 

 Грамматика. Косвенная речь 2 

66 Литература Д.Лондон «Белый клык»  1 

67  Письмо. Эссе «За и против» 1 

68 Культуроведение. Языки Британских островов 1 

69 Метапредметные связи. Получение писем. 1 

70 Экология. Проблема загрязнения океана. 1 

71 Космос. (Фокус на Россию) 1 

72 ЕГЭ в фокусе 6. Практикум по выполнению заданий ЕГЭ. 1 

73 Контрольная работа № 6. Работа с вводной страницей модуля 7. 1 

In days to come. И наступит день. (12ч) 

74  Чтение. У меня есть мечта 1 

75  Аудирование и устная речь. Образование и тренировка 1 

76-

77 
7с. Грамматика. Условные предложения 1,2 и 3 типа.  2 

78 7d. Литература. Р.Киплинг «Если»  1 

79 7е. Письмо. Написание деловых писем.  1 

 80 Культуроведение. Университетская жизнь  1 

81 Метапредметные связи. Волонтёры. 1 

82 Экология. Диана Фосси 1 

83 Балет.(Фокус на Россию) 1 

84 ЕГЭ в фокусе 7. Практикум по ЕГЭ. 1 

85 Контрольная работа № 7. Работа с вводной страницей модуля 8. 1 

Travel. Путешествия (12 ч.) 

86  Чтение. Загадочные уголки нашей планеты. 1 

87 Аудирование и устная речь. Аэропорты и самолёты. 1 

88-

89 

 Грамматика. Инверсия. 2 

90 Литература. Д.Свифт «Путешествие Гулливера»  1 

91  Письмо. Описание местности. 1 

92 Культуроведение. Путешествие в США. 1 

93 Метапредметные связи. Основатель современного искусства 1 

94 Экология. Экотуризм. 1 

95 Путешествия по России. (Фокус на Россию) 1 

96 ЕГЭ в фокусе 8. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ 1 

97 Контрольная работа №8 1 

Повторение изученного за год (8ч) 

98 

 

Резерв №1 «Повторение разделов: Relationships Взаимоотношения.; 

Where there’s a will there’s a way Если есть желание то найдётся и 

возможность.  

1 

99 
Резерв №2 Повторение разделов: Responsibility 

Ответственность.;Danger. Опасность. 

1 

100 

 

Резерв №3 Повторение разделов: Who are you? Кто ты?; 

Communication. Общение. 

1 

101 Резерв №4 Повторение раздела: In days to come. И наступит день. 1 

102 

 

Резерв №5 Повторение раздела Travel. Путешествия. 1 
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Всего уроков – 102,  

из них: контрольных работ – 8 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (предметная линия учебников авторов О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева)  
10-11 класс (углубленный уровень) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения учебного предмета (курса) 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты в сфере отношения 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 деятельность; 
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 отношения обучающихся к Россиикак 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 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 принимающег 

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, 
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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 нём 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 отношения 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 отношение 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 отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к семьеи родителям, в 
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том числе подготовке 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, готовностьк защите своей собственности; 

осознанный выбор будущей профессии как пути и способа 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 образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные планируемые 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 обобщённые способы решения задач, в том числе 

осуществлять развёрнутый 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 
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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 её пределами), подбирать партнёров 

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, виртульного и 

комбинированного взаимодействия; 

развёрнуто, 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 

Предметные планируемые результаты состоят в достижении коммуникативной 

компетенции в иностранном языке на уровне, превышающем пороговый, 

позволяющем общаться как с носителями иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство общения. 

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

бегло говорить на разнообразные темы, чётко обозначая взаимосвязь идей; 

без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.  

Говорение, монологическая речь 

Выпускник на углублённом уровне научится:  

резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

формулировать вопрос или проблему, объясняя причины высказывая предположения 

о возможных последствиях; 

высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая её 

аргументами и пояснениями; 

комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; строит 

устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 
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текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы.  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: высказываться по 

широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая соответствующим 

выводом; 

пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и 

минусы различных позиций; 

делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.  

Аудирование 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

полно и точно воспринимать информацию в распространённых коммуникативных 

ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического 

и диалогического характера с чётким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне 

изученной тематики. 

Чтение 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; отбирать 

значимую информацию в тексте/ряде текстов. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; определять замысел 

автора. 

Письмо 

Выпускник на углублённом уровне научится: писать краткий отзыв на фильм, книгу 

или пьесу; 

описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера; 

делать выписки из иноязычного текста; 

выражать письменно своё мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 

строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: описывать 

явления, события; излагать факты в письме делового характера; 

составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. 

Языковые навыки Фонетическая сторона речи 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

произносить звуки английского языка чётко, не допуская ярко выраженного 

акцента; чётко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 
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передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

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); 

распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи 

(reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…). 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имён собственных в 

рамках интересующей тематики; 

использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник на углублённом уровне научится: употреблять в речи артикли для передачи 

нюансов; 

использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи сложное дополнение (Complex Object); 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях; 

использовать в речи местоимения one и ones; 

использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения 

(might, could, may); 

употреблять в речи инверсионные конструкции; 

употреблять в речи условные предложения смешанного типа (mixed conditionals); 

употреблять в речи эллиптические структуры; 

использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 

значение (intensifiers, modifiers); 

употреблять в речи формы действительного залога времён Future Perfect и Future 

Continuous; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clauses); 

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

done). 
Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

использовать в речи союзы despite/in spite of для обозначения контраста, а также наречие 

nevertheless; 
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распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you 

did it/I’d rather you talked to her/You’d better…); 

использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 
инфинитивом; 

использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…/Barely 

did I hear what he was saying…); 

употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Повседневная жизнь. Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения 

поколений в семье. Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь. 

Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в 
заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес. 

Городская и сельская жизнь. Развитие города и регионов. 

Научно-технический прогресс. Дистанционное образование. Робототехника. Природа 

и экология. Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. 
Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм. 

Современная молодёжь. Молодёжные субкультуры. Молодёжные организации. 

Система ценностей. Волонтёрство. 

Страны изучаемого языка. Политические и экономические системы. Выдающиеся 
личности в истории стран изучаемого языка. Искусство. Современные профессии. Профессии 

будущего. Карьера и семья. Успех в профессии. 

Иностранные языки. Развитие языка. Диалекты. Молодёжный сленг. 

Профессиональный язык. 

Культура и искусство. Классическое и современное искусство. Изобразительные 

(живопись, архитектура, скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, 

хореография) виды искусства. Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды 

искусства: граффити, декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и 

музеи. Произведения искусства и отношение к ним. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 10 КЛАСС (201 ч) 

Изобразительное искусство (Man the Creator) (50ч) 

Человек — творец прекрасного; известные художники прошлого: Леонардо да 
Винчи, Рафаэль, Дега, Ренуар, Айвазовский, Иванов, Саврасов, Левитан, Серебрякова и 

др.; материалы для создания художественных произведений; классическое и современное 

искусство; что мы видим на живописных полотнах; наиболее популярные жанры 
живописи; основные характеристики живописных произведений;

 достоинства произведений живописи; искусство фотографии; влияние искусства на 

человека. 

Основные мировые религии (Man the Believer) (50ч) 
Ведущие мировые религии — христианство, ислам, буддизм; ведущие ветви 

христианства; религия в Китае; конфуцианство; религиозные символы, праздники, 

обряды; места поклонения верующих; священные книги; священные здания; языческие 

верования древнего человека: древнегреческие и древнеримские легенды; мифы древних 
народов Севера; суеверия людей; во что мы верим; атеистические воззрения людей. 

Экологические проблемы современности (Man the Child of Nature) (55ч) Основные 

экологические проблемы современности; влияние человека на состояние окружающей 

среды; состояние природных ресурсов в наше время; энергетические проблемы в 
мире; нехватка воды; изменение климата в исторической перспективе; техногенные 

катастрофы; лесные пожары; международные организации по защите растительного 

и животного мира, по решению экологических проблем; природные катаклизмы — 
извержения вулканов, ураганы, цунами, торнадо, штормы, сходы снежных лавин, 



185 

 

землетрясения; возможные пути решения экологических проблем. 

Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими людьми. Понятие 
счастья (Man the Seeker of Happiness) (55ч) 

Человек в поисках счастья; оптимисты и пессимисты; счастье в понимании 

различных сообществ; проблема выбора: альтернативные решения, создание счастья 

собственными руками для других и для себя; семья и счастье; достаток и счастье; 
любимое дело и счастье; дружба и любовь в жизни человека; философия счастья у разных 

людей. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

   10 КЛАСС (210 Ч) 

Тема и количество 

часов на её усвоение 
Содержание тематического модуля 

Модуль 1(Unit 1) 

“Man the Creator” 50 

часов: 

Страны изучаемого языка и родная страна, их культурные 

осонаябенности. Выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру. Изобразительное искусство (живопись и её жанры, 

скульптура, фотография) и его роль в обществе. Этапы 

становления живописи. Творчество великих мастеров прошлого. 

Прикладное искусство. Эмоциональное воздействие искусства на 

зрителей 

Модуль 2(Unit 2) 

“Man the Believer” 50 
часов: 

Основные религии народов мира, их символы и атрибуты. Вера в 

рациональное (человечкий разум, собственные силы и т. п.) и 

иррациональное (судьбу, предсказания и т. п.). 

Древние мифы различных народов. Традиционные приметы и 

редрассудки в странах изучаемого языка и родной стране 
Модуль 3(Unit 3) 

“Man the Child of 

Nature” 

55 часов: 

Природа и окружающий мир, влияние деятельности человека на 

природу. Исчезающие виды растений и животных и помощь им. 

Природные катаклизмы и экологические проблемы, созднные 

руками человека. Загрязнение окружающей среды и возможности 
человека в борьбе с ним. 

Личный вклад в защиту природы. Необходимость 

международной кооперации в борьбе за будущее человечества 

Модуль 4(Unit 4) “Man 

the Seeker of 

Happiness” 55 часов: 

Основные составляющие человеческого счастья — успешность, 

здоровье, интересная работа, семья и т. п. Благополучие 

общества как одна из составляющих личного счастья человека. 
 Мечты и их воплощение в жизнь. Будущее учащихся, каким они 

его видят 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 11 КЛАСС (210 Ч) 

Музыка в жизни человека (Sounds of Music) (50ч) 

Первые специально созданные человеком музыкальные произведения; средневековая 

музыка; музыка эпохи Возрождения; классические и романтические музыкальные 

произведения; музыкальный плюрализм XX века; музыкальные инструменты; известные 

исполнители; известные композиторы и их произведения. 

Проблемы современного города, городская архитектура (Town and its 

Architecture) (50ч) 

Архитектура как древний вид искусства; архитектурные стили: древнеегипетский, 

древнегреческий, византийский, романский, готический и др.; архитектура города, 

принципы красоты и функциональности; проблемы современного города; мегаполис XX и 

XXI веков; преимущества и недостатки жизни в большом городе; виды городских 

построек; выдающиеся архитекторы России и Европы и их великие творения; 
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органическая архитектура Ллойда Райта; интерьер и оформление зданий. 

Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты (Wonders of the World) (55ч) Чудеса 

природы и рукотворные чудеса в разных странах мира; разно образие чудес на планете; 

семь чудес света — великие достижения народов древнего Средиземноморья и Ближнего 

Востока; пирамиды Гизы — единственное из сохранившихся до наших дней чудо 

Древнего мира; висячие сады Семирамиды, статуя Зевса, Александрийский маяк, 

КолоссРодосский, Мавзолей в Галикарнасе, храм Артемиды; семь новых чудес света: 

международный проект XX века; победители проекта; рукотворные и нерукотворные 

чудеса России; язык как одно из наиболее загадочных явлений на свете. 

Личность человека веё лучших проявлениях (Man as the Greatest Wonder of the 

World) (55ч) 

Человек как величайшее чудо природы; творческий потенциал человека; человек — 

создатель живописных, литературных, музыкальных и других художественных 

произведений; человек — хранитель информации и организатор созидательной 

деятельности; передача знаний от поколения к поколению; великие достижения человека в 

материальном мире; духовная жизнь людей; любовь, сострадание, преданность, 

самопожертвование как важные составляющие человеческой личности; героические 

поступки людей; толерантность в современном мире; врождённые и приобретённые 

качества человеческой натуры; вдохновение, воображение и иные качества людей; 

эгоизм и иные отрицательные качества, свойственные людям; развитие человека в 
исторической перспективе. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 11 КЛАСС (210 Ч) 

Тема и количество 

часов на её усвоение 
Содержание тематического модуля 

Модуль 1 (Unit 1) 

“Sounds of Music” 

50 часов: 

Музыка как один из основных видов искусства. Различные 

музыкальные инструменты и виды музыки. Периоды развития 

музыки. Роль музыки в жизни человека. Подростки и музыка. 

Отечественные и зарубежные композиторы и исполнители 

музыкальных произведений 

Модуль 2 (Unit 2) 

“Town and its 

Проблемы современного города (экология, перенаселение, 

транспорт, ускоряющийся темп жизни и т. п.). 

Привлекательность городской и сельской жизни. 

Architecture” 

50 часов: 

Архитектура городов и отдельных зданий. Мировые шедевры 

архитектуры. Различные архитектурные формы. Выдающиеся 

архитекторы прошлого и наших дней 

Модуль 3 (Unit 3) 

“Wonders of the World” 

55 часов: 

Творческое начало в характере человека. Цивилизация и вехи её 

развития. Необыкновенные явления природы. Чудеса, созданные 

разумом и руками человека (произведения искусства, достижения 

науки и техники, язык). Понятие чудеса света в Античности и в 

современном мире 

Модуль 4 (Unit 4) 

“Man as the Greatest 

Wonder of the World” 

55 часов: 

Человек и человечество. Виды и мотивы человеческой 

деятельности и поступков. Человек-созидатель и человек-

разрушитель. Человек древности и современный человек. 

Духовный мир человека. Человек в социуме. Взаимоотношения 

с другими представителями социума 

 

ИСТОРИЯ (предметная линия учебников авторов М. Л. Несмелова, Е. Г. 

Середнякова, А.О. Сороко-Цюпа).  

(А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина)  
10-11 класс (базовый уровень) 

Место предмета в учебном плане 
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«История», согласно Федеральному базисному плану, входит в состав учебных 

предметов, являющихся обязательными для изучения на ступени среднего общего 
образования. На изучение курса истории на базовом уровне базисным планом 

отводится140 часов: в 10 и 11 классах по 70 часов из расчёта 2 часа в неделю. 

История. Всеобщая история. Новейшая история 

(М. Л. Несмелова, Е. Г.Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Целью изучения всеобщей истории в 10 классе является базовая историческая 

подготовка и социализация учащихся на основе осмысления исторического опыта 

человечества эпохи Новейшего времени. Изучаемый исторический период является 

чрезвычайно важным в процессе становления современной мировой цивилизации. В этот 

период формируются и развиваются политические, экономические, социальные и духовные 

ценности, присущие современному миру. Изучение данного исторического периода будет 

способствовать самоидентификации учащихся, определению ими своих ценностных 

ориентиров и приоритетов, активному применению исторических знаний в учебной и 

социальной деятельности. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ изучения курса включают:  

осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности на основе знания истории и основ культурного наследия 

человечества эпохи Новейшей истории;  

освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека через знакомство с политической историей 

европейских государств и США в ХХ в., процессами развития и трансформации 

политических идеологий и общественных движений (либерализма, консерватизма, социал-

демократии, социализма, национализма), особенностями демократического и тоталитарного 

политических режимов;  

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе путём 

создания учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора (дискуссий и обсуждений) 

при изучении таких исторических ситуаций, как возникновение и распространение фашизма 

в Европе, Первая и Вторая мировые войны и т. п.;  

развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации; 

понимание культурного многообразия современного мира; уважение мировоззрения, 

истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и других народов на основе 

изучения различных стилевых направлений культуры ХХ в.;  

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие мира в современную эпоху;  

становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ изучения курса включают формирование 

универсальных учебных действий:  

формирование межпредметных понятий: факт, система, закономерность, анализ; 

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый планы, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использование современных источников 

информации, в том числе материалов на электронных носителях, осуществление 

расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учёта 
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выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале, планирование путей 

достижения цели;  

организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

определение целей и функций участников, способов взаимодействия;  

работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и 

продуктивной кооперации; интеграция в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия как с ровесниками, так и со старшими по возрасту;  

формулирование собственной позиции, её аргументация и координирование с 

позициями партнёров при выработке общего решения; спор и отстаивание своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом;  

учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием 

решения;  

умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач, владение устной и письменной речью;  

построение монологического контекстного высказывания;  

владение основами коммуникативной рефлексии;  

реализация проектно-исследовательской деятельности; выдвижение гипотезы о связях 

и закономерностях событий, процессов, объектов, проведение исследования её 

объективности (под руководством учителя); 

формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и 

преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации из 

графического представления в текстовое и наоборот; определение понятий, их обобщение - 

осуществление логической операции перехода от видовых признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

построение логического рассуждения и установление причинно-следственных связей; 

сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и критериев 

для указанных логических операций; 

классификация на основе дихотомического (раздвоенного) деления; 

объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе исследования; 

структурирование текста: умение выделять в нём главную идею, определять основное и 

второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВКЛЮЧАЮТ: 

целостные представления об историческом пути народов и государств мира в 

Новейшее время, понимание основ формирования постиндустриального (информационного) 

общества; 

исторические знания о территории государств мира и об их границах, об их изменениях 

на протяжении ХХ в., использование исторической карты для анализа и описания 

исторических процессов; 

знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в ХХ 

в.; 

знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, социалисты, 

коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли идеологий в 

политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан; 

понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, 

урбанизации, происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, Азии и 

Африки в ХХ в.; 
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представления о достижениях в культуре европейских стран и США в ХХ в., 

понимание многообразия и разнообразия культурных достижений, причин формирования 

массовой культуры; 

уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира; 

установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с 

историей России; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений Новейшего 

времени, их связи с современностью; 

владение умениями получать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, в том числе СМИ, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деятельности личностей, общественных групп и народов, а также переломных периодов 

всеобщей истории ХХ в.; 

определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, 

всеобщее избирательное право и т. п.) всеобщей истории ХХ в., аргументация своей 

позиции. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. 

Период завершения индустриального общества и начало формирования 

постиндустриального информационного общества. Модернизация. Проблема сочетания 

модернизации и сохранения традиций. Способы решения исторических задач. Движущие 

силы истории. Главные научные концепции исторического развития в Новейшее время. 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны. 

Мир в начале XX в. — предпосылки глобальных конфликтов. Вторая промышленно-

технологическая революция как основа перемен. Индустриальное общество: главные 

векторы исторического развития, лидеры и догоняющие, особенности модернизации. 

Усиление регулирующей роли государства в экономике и социальный реформизм. Быт 

и образ жизни в индустриальную эпоху начала массового промышленного производства. 

Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение 

конкуренции между индустриальными державами. Социальные реформы и милитаризация 

как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами 

экономического потенциала. 

Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической борьбы. 

Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. Либералы у 

власти. Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Появление 

леворадикального крыла в социал-демократии. Подъём рабочего движения и создание 

профсоюзов. Анархизм. Рост националистических настроений. 

Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. 

Суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между 

главными колониальными державами в начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер 

влияния. Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих 

блока: Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. 

Локальные конфликты как предвестники «Великой войны». 

Тема 3. Первая мировая война. 1914—1918 гг. 

Июльский (1914) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы 

участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. 

«Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и поражение 

под Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. Война на море. Новые методы 



190 

 

ведения войны. Борьба на истощение. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава 

участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта. Война в 

Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в 

Османской империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну 

США. Великая российская революция 1917 г. и выход Советской России из войны. 

Сражение под Амьеном. Капитуляция государств Четверного союза. Человек и общество в 

условиях войны. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и 

разрушений. Политические и морально-психологические последствия войны. 

Глава II. Межвоенный период (1918—1939). 

Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй. 

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. 

«Восстание масс» — вовлечение широких масс в политику и общественную жизнь. 

Изменения в расстановке политических сил. Рост влияния социал-демократов, вставших на 

путь реформ. Образование представителями леворадикального крыла в социал-демократии 

коммунистических партий. Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 

1919 г. и его роль в мировой политике. Активизация праворадикальных сил — образование и 

расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и образование новых 

государств как политический результат Первой мировой войны. Международная роль 

Великой российской революции 1917 г. Революция в Германии 1918—1919 гг. Австрийская 

революция. Венгерская революция. Венгерская советская республика 1919 г. Образование 

Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. Антиколониальные выступления в 

Азии и Северной Африке. Революция в Турции 1918—1923 гг. и кемализм. 

Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е 

гг. 

Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14 

пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта 

Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. 

Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Оформление Версальско-Вашингтонской 

системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими 

державами. Неустойчивость новой системы международных отношений. Развитие 

международных отношений в 1920-е гг. 

Генуэзская конференция 1922 г. Советско-германское соглашение в Рапалло 1922 г. 

Начало признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. 

Формирование новых военно-политических блоков -Малая Антанта, Балканская и 

Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пакт Бриана- Келлога 1928 г. об 

отказе от войны. 

Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. 

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), 

торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. 

Перемещение экономического центра капиталистического мира в Соединенные Штаты. 

Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты 

богатства и бедности. Политическая нестабильность и трудности послевоенного 

восстановления в Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, участие 

лейбористской (рабочей) партии в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в 

Великобритании в 1926 г. «Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис 

Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 1920 г. восстание коммунистов в 

Гамбурге 1923 г., фашистский «пивной путч» в Мюнхене 1923 г. 

Тема 7. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. 

Великая депрессия. Пути выхода. 

Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Человек и общество 

в условиях «Великой депрессии». Социально-политические последствия мирового 

экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного 
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регулирования.Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах 

Европы и США. Либерально-демократическая модель — обеспечение прав граждан, 

социальные реформы и государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и 

практика государственного регулирования экономики: массовому производству должно 

соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы — 

свертывание демократии, государственный контроль, использование насилия и внешняя 

экспансия. Типы политических режимов, главные черты и особенности. Причины 

наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920—1930-е гг. 

Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Великобритания: «национальное правительство». 

Основные экономические и социальные реформы «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта: 

закон о восстановлении промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, 

Закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о социальном страховании и др. Начало 

социально-ориентированного этапа развития современного капиталистического государства 

как главный исторический итог «Нового курса». Реакция американского общества на 

«Новый курс» и отношение к Ф. Д. Рузвельту как к государственному деятелю. Внешняя 

политика США в 1930-е гг. Особенности экономического кризиса 1929—1933 г. в 

Великобритании. Политика социального маневрирования, формирования коалиционных 

правительств и поиска национального согласия в Великобритании в 1930-е гг. 

Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткой диктатуры в 

Германии. 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и 

обострение социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская 

партия на пути к власти. 

Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, 

пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления 

фашистского режима (1933—1939). Поджег Рейхстага и принятие чрезвычайного 

законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве партии и государства 1933 

г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской 

партии и фашистского корпоративного государства в экономической, общественно-

политической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. 

Особенности германского фашизма как террористической тоталитарной нацистской 

диктатуры. Немецкое общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 

1930-е гг. 

Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. 

Гражданская война в Испании. 

Австрия: от демократии к авторитарному режиму. 

Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в 

начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского фронта. 

VII Конгресс Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах 

коалиции «Народного фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. 

Политика «Народного фронта» в 1936—1939 гг.: запрет военизированных фашистских 

организаций и прогрессивное социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и 

обеспечение социальной стабильности. 

Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: 

левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа «Народного 

фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936—1939). 

Поддержка мятежников фашисткой Италией и нацисткой Германией Социальные 

преобразования в Испании. Политика «невмешательства» западных держав. Испанская 

республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. Советская 

помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение 
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Испанской республики. Франкизм. Установление авторитарного режима Э. Долъфуса в 

Австрии в 1934 г. Австрофашизм. 

Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. 

Политика «умиротворения» агрессора. 

Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний 

пересмотр Версальского договора нацисткой Германией в 1933—1936 гг. Агрессивные 

действия Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика 

«умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США. 

Создание оси Берлин — Рим — Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и присоединение 

Судетской области Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости чехословацкого 

государства. Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские 

переговоры весной-летом 1939 г. Советско-германские договоры (1939), секретные 

соглашения к ним и их последствия. 

Тема 12. Восток в первой половине XX в. 

Положение в странах Востока в первой половине XX в. Проблема модернизации и 

сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское 

знание». Курс Японии на внешнюю экспансию (пять войн в течение полувека). Реформы и 

революции в Китае в первой половине XX в. Синьхайская революция 1911— 1912 гг. 

Национальная революция 1925—1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и объединение 

Китая. Реформы Чан Кайши — капиталистическая модернизация и восстановление роли 

конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 1928—1937 гг. Советское 

движение и причины его поражения («Великий поход» коммунистов). Агрессия Японии в 

Северном Китае. Японо-китайская война 1937—1945 гг. 

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. 

Индийский национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного 

сопротивления и их роль в ликвидации колониального режима. 

. Глава III. Вторая мировая война. 

Тема 13—14. Вторая мировая война. 1939—1945 гг. 

Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники. 

Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. «Странная война» на Западном 

фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой. Захват гитлеровской 

Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за Британию. 

Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война — 

составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт — главный фронт в победе над 

фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало 

контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской Германии 

во Второй мировой войне. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская Битва. Курская 

битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. 

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пёрл-Харбор 1 декабря 

1941 г. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в 

июне 1942. Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. 

Военный действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 

г. Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943. Высадка 

англо-американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г. 

Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция «большой тройки» 2 ноября — 1 декабря1943 г. Вопрос об открытии Второго 

фронта во Франции. Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. 

Роспуск Коминтерна. 

Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. 

Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. Насильственное 

переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. Движение 
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Сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская война в 

Югославии. 

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной 

Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго 

фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на 

Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны бывших союзников Германии — Румынии, Болгарии, 

Венгрии, Финляндии. 

Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. 

Висло-Одерская операция Красной Армии в январе-феврале 1945 г. Освобождение Польши. 

Крымская (Ялтинская) конференция трех держав 4— 11 февраля 1945 г. Берлинская 

операция Красной Армии в апреле мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная 

капитуляция Германии 8 мая 1945. Решающая роль СССР в освобождении Европы. 

Берлинская (Потсдамская) конференция трех держав 17 июля—2 августа 1945 г. 

Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 

1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление 

СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. Капитуляция 

Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. 

Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающей вклад СССР в победу. 

Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. 

Главный итог Второй мировой войны — разгром нацисткой Германии, фашисткой 

Италии и империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, 

объединившаяся на демократической основе. Решающаяроль СССР в Победе над фашизмом. 

Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия преступления против 

человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, демилитаризация, денацификация, 

демократизация и декартелизация Германии. Договоры с союзниками Германии.Распад 

Антигитлеровской коалиции. Сан-Францистская конференция и проблема мирного договора 

с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными 

преступниками. Суды над коллаборационистами в Бвропе. Токийский процесс над главными 

японскими военными преступниками.  

Глава IV. Соревнование социальных систем. 

Тема 16. Начало «холодной войны».  

Международные отношения в 1945 — первой половине 1950-х гг. 

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсной (биполярный). 

Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. Маккартизм 

- «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две 

противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание 

военно-политических блоков как проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и 

США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного 

столкновения. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. План Маршалла. План 

Шумана. Начало западноевропейской интеграции. Раскол Германии. Образование ФРГ и 

ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. Установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны народной демократии. Создание 

Комиинформа, Совета экономической взаимопомощи, Организации Варшавского договора. 

Раскол мира и Европы как главный признак «холодной войны». 

Тема 17. Международные отношения в 1950—1980-е гг. 

Международные отношения в условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две 

тенденции в развитии международных отношений: противостояние и стремление к разрядке 

международной напряжённости. Ослабление международной напряжённости после смерти 

И. Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Принцип «мирного 

сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление 

противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 

1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема разоружения. Договор о 
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запрещении ядерных испытаний в трех средах. Достижение Советским Союзом паритета - 

равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки международной напряженности в 

начале 1970-х гг. Соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений 

(ОСВ—1) и Договор о противоракетной обороне (ПРО). «Новая восточная политика» ФРГ. 

Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. 

Локальные и региональные конфликты, гражданские войны. Обострение международной 

обстановки в конце 1970-х — начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое 

политическое мышление» М. С. Горбачева. Возобновление советско-американского диалога. 

Соглашение о ликвидации ракет меньшей и меньшей дальности 1987 г. 

Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества.  

1945—1970-е гг. «Общество потребления». 

Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1950—1970-е гг. 

Стабилизация международной валютной системы. Бретон-Вудские соглашения. 

Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая интеграция в 

Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Европейское экономическое 

сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и 

регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство 

как политика поощрения спроса — массовому производству должно соответствовать 

массовое потребление. Государство благосостояния, его основные характеристики. 

«Общество потребления». Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая 

фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы. Особенности государства 

благосостояния в развитых странах мира. 

Тема 19. Кризисы 1970—1980-х гг. 

Становление постиндустриального информационного общества. Причины и 

сущность экономических кризисов 1974—1975 гг. и 1980—1982 гг. Предпосылки перехода к 

постиндустриальному информационному обществу. Перегруженность государства 

социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и требовавшего все новых ресурсов 

индустриального типа развития. Третья промышленно-технологическая 

революция. Главные черты постиндустриального общества. Изменения в 

структуре занятости. Информация и знания как важнейшие факторы  

производства. Роль науки и образования в информационном обществе. 

Общество знаний. Экономика инноваций. Формирование новых ценностей. 

Индивидуализация производства, потребления, труда. Переход кдемократическим формам 

правления как вектор исторического развития постиндустриального общества. Волна 

демократизации в мире с 1970-х гг. Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. 

Уход с политической сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде 

стран Азии и Африки. Переход к демократии бывших социалистических стран в результат 

краха социализма как общественно-политической системы в результате революций 1989—

1991 гг. 

Тема 20. Экономическая и социальная политика.  

Неоконсервативный поворот. Политика «третьего пути». 

Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после Второй мировой 

войны: формирование государства благосостояния с широкими социальными гарантиями и 

вмешательством государства в экономику, неоконсервативный поворот с опорой на развитие 

частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом от крайностей первых двух 

подходов. 

Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, монетаризм, 

теория предложения. Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, 

сокращение госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие 

экономки мировому рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие новейших 

технологий информационного общества, формирование постиндустриальной экономики, 

ускорение процесса глобализации. 
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Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности 

гражданского общества и государства перед малоимущими при поддержке 

частнопредпринимательской инициативы. Главные направления политики «третьего пути»: 

вложения в человеческий капитал (социальное обеспечение, образование, здравоохранение, 

наука). Итоги политики «третьего пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской 

активности, сглаживание неравенства и контрастов богатства-бедности. 

Тема 21. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. 

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй 

половине XX — начале XXI вв. Появление в лагере консервативных сил христианско-

демократических партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их на 

платформу умеренного реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный 

альянс. Политический спектр. Мировоззренческие основы основных политических 

идеологий: консерватизма, либерализма, социализма. Подъем и крах коммунистических 

партий. Праворадикальные и экстремистские организации. Национализм. 

Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. 

Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая 

декларация прав человека (1948). Причины появления новых социальных движений и 

расширения влияния гражданского общества во второй половине XX — начале XXI вв. 

Изменение роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. Хиппи. Движение за 

гражданские права. Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. 

Волонтёры. Экологическое движение. Национальные, культурные, этнические и 

лингвистические движения.  

Тема 22. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной 

Европы. 

Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного 

социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические 

кризисы в Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 

1956, «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. Революции 

1989—1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления преобразований в бывших 

странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX—XXI вв. Вступление в НАТО и 

Европейский союз. 

Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. 

Этапы деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития 

конфуцианско-буддистского региона, индо-буддийско-мусульманского региона и арабо-

мусульманского региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-

Тихоокеанской регион. Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский 

капитализм». Индокитай. Мусульманский мир. Классификация групп государств. 

Политическое развитие стран Тропической и Южной Африки. 

Тема 24. Китай. Индия. 

Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Выбор путей развития. 

«Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её результаты. 

Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае в 

1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской модели. 

Китай — первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая. 

Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. 

Роль партии Индийский национальный конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха и их 

результаты. «Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии. 

Тема 25. Глобализация и новые вызовы XXI в. 

Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой 

торговли, ее последствия. Роль государства в условиях глобализации. Формирование 

глобального информационного и культурного пространства. Новые вызовы XXI в.: 

культурно-цивилизационные противоречия, фундаментализм и международный терроризм, 
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проблема самоидентификации человека, регионализация, угроза нарастания разрыва между 

богатыми и бедными. Начало четвертой промышленно-технологической революции: новые 

возможности и новые угрозы. 

Тема 26. Международные отношения в конце XX — начале XXI в. 

Окончание «холодной войны». США — единственная сверхдержава мира. Две 

тенденции в мировой политике: стремление США к утверждению своего лидерства и 

процессы формирования многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. 

Региональная интеграция в мире. Формирование Европейского союза. Транстихоокеанское 

партнерство. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. 

Международные и региональные конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центре 

международных конфликтов. Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и 

ИГИЛ (запрещены в России и других странах). Военная операция России в Сирии. 

Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «История Всеобщая история. Новейшая история»,  

10 класс, 2 ч\неделю 

Базовый уровень  

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Мир накануне Первой мировой войны 1 

2 «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны 1 

3 Первая мировая война. 1914—1918 гг. 1 

4 Последствия войны: революции и распад империй 1 

5 Версальско-Вашингтонская система. Международные 

отношения в 1920-е гг. 

1 

6 Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. 

Франция. Германия 

1 

7 Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. 

Пути выхода 

1 

8 Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Великобритания: национальное правительство 

1 

9 Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской 

диктатуры в Германии 

1 

10 Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. 

Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к 

авторитарному режиму 

1 

11 Международные отношения в 1930-е гг. Политика 

«умиротворения» агрессора 

1 

12 Восток в первой половине XX в. 1 

13—14 Вторая мировая война 1939—1945 гг. 1 

15 Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование 1 

16 Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — 

первой половине 1950-х гг. 

1 

17 Международные отношения в 1950—1980- е гг. От «разрядки» к 

возвращению политики «холодной войны» 

1 

18 Завершение эпохи индустриального общества. 1945 г. — 1970-е гг. 

«Общество потребления» 

1 

19 Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества 

1 
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20 Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный 

поворот. Политика «третьего пути» 

1 

21 Политическая борьба, гражданское общество и социальные 

движения 

1 

22 Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной 

Европы 

1 

23 Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития 1 

24 Индия, Китай, Япония 1 

25 Глобализация и новые вызовы XXI в. 1 

26 Международные отношения в конце XX — начале XXI в. 1 

27-28 Резерв 1 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

(углублённый уровень) 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. 

Период завершения индустриального общества и начало формирования 

постиндустриального информационного общества. Модернизация. Проблема сочетания 

модернизации и сохранения традиций. Способы решения исторических задач. Движущие 

силы истории. Главные научные концепции исторического развития в Новейшее время1. 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны. 

Мир в начале XX в. — предпосылки глобальных конфликтов. Вторая промышленно-

технологическая революция как основа перемен. Индустриальное общество: главные 

векторы исторического развития, лидеры и догоняющие, особенности модернизации. 

Усиление регулирующей роли государства в экономике и социальный реформизм. Быт и 

образ жизни в индустриальную эпоху начала массового промышленного производства. 

Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение 

конкуренции между индустриальными державами. Социальные реформы и милитаризация 

как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами 

экономического потенциала. 

Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической борьбы. 

Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. Либералы у 

власти. Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Появление 

леворадикального крыла в социал-демократии. Подъём рабочего движения и создание 

профсоюзов. Анархизм. Рост националистических настроений. 

Тема 2. «Новый империализм». 

Происхождение Первой мировой войны. 

Суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между 

главными колониальными державами в начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер 

влияния. Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих 

блока: Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. 

Локальные конфликты как предвестники «Великой войны». 

Тема 3. Первая мировая война. 1914—1918 гг. 

Июльский (1914) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы 

участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. 

«Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и поражение 

под Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. Война на море. Новые методы 

ведения войны. Борьба на истощение. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава 

участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта. Война в 

Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в 

Османской империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну 
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США. Великая российская революция 1917 г. и выход Советской России из войны. 

Сражение под Амьеном. Капитуляция государств Четверного союза. Человек и общество в 

условиях войны. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и 

разрушений. Политические и морально-психологические последствия войны. 

Глава II. Межвоенный период (1918—1939). 

Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй. 

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. 

«Восстание масс» — вовлечение широких масс в политику и общественную жизнь. 

Изменения в расстановке политических сил. Рост влияния социал-демократов, вставших на 

путь реформ. Образование представителями леворадикального крыла в социал-демократии 

коммунистических партий. Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 

1919 г. и его роль в мировой политике. Активизация праворадикальных сил — образование и 

расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и образование новых 

государств как политический результат Первой мировой войны. Международная роль 

Великой российской революции 1917 г. Революция в Германии 1918—1919 гг. Австрийская 

революция. Венгерская революция. Венгерская советская республика 1919 г. Образование 

Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. Антиколониальные выступления в 

Азии и Северной Африке. Революция в Турции 1918—1923 гг. и кемализм. 

Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. 

Международные отношения в 1920-е гг. 

Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14 

пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта 

Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. 

Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Оформление Версальско-Вашингтонской 

системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими 

державами. Неустойчивость новой системы международных отношений. Развитие 

международных отношений в 1920-е гг. 

Генуэзская конференция 1922 г. Советско-германское соглашение в Рапалло 1922 г. 

Начало признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. 

Формирование новых военно-политических блоков -Малая Антанта, Балканская и 

Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пакт Бриана-Келлога 1928 г. об отказе от 

войны. 

Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. 

США. Великобритания. Франция. Германия. 

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), 

торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. 

Перемещение экономического центра капиталистического мира в Соединенные Штаты. 

Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты 

богатства и бедности. Политическая нестабильность и трудности послевоенного 

восстановления в Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, участие 

лейбористской (рабочей) партии в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в 

Великобритании в 1926 г. «Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис 

Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 1920 г. восстание коммунистов в 

Гамбурге 1923 г., фашистский «пивной путч» в Мюнхене 1923 г.  

· Тема для изучения на углублённом уровне. Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. 

Польша. Испания. Фашистский режим в Италии. Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности. Цели авторитарных режимов. Авторитарный режим Ю. 

Пилсудского в Польше (режим «санации») как режим личной власти с чертами военной 

диктатуры. Авторитарный режим М. Примо де Риверы в Испании — попытка создания 

корпоративного государства. Фашистский режим в Италии: от формирования в 1922 г. 

коалиционного правительства к установлению в 1926 г. тоталитарного фашистского режима 

на базе корпоративного государства. Идеология и политика итальянского фашизма. 
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Тема 7. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. 

Великая депрессия. Пути выхода. 

Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Человек и общество в 

условиях «Великой депрессии». Социально-политические последствия мирового 

экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. 

Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. 

Либерально-демократическая модель — обеспечение прав граждан, социальные реформы и 

государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и практика государственного 

регулирования экономики: массовому производству должно соответствовать массовое 

потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы — свертывание демократии, 

государственный контроль, использование насилия и внешняя экспансия. Типы 

политических режимов, главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма 

и авторитаризма в 1920—1930-е гг. 

Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Великобритания: «национальное правительство». 

Основные экономические и социальные реформы «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта: 

закон о восстановлении промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, 

Закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о социальном страховании и др. Начало 

социально-ориентированного этапа развития современного капиталистического государства 

как главный исторический итог «Нового курса». Реакция американского общества на 

«Новый курс» и отношение к Ф. Д. Рузвельту как к государственному деятелю. Внешняя 

политика США в 1930-е гг. Особенности экономического кризиса 1929—1933 г. в 

Великобритании. Политика социального маневрирования, формирования коалиционных 

правительств и поиска национального согласия в Великобритании в 1930-е гг. 

Тема 9. Нарастание агрессии в мире. 

Установление нацисткой диктатуры в Германии. 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 

социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на 

пути к власти. 

Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, 

пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления 

фашистского режима (1933—1939). Поджег Рейхстага и принятие чрезвычайного 

законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве партии и государства 1933 

г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской 

партии и фашистского корпоративного государства в экономической, общественно-

политической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. 

Особенности германского фашизма как террористической тоталитарной нацистской 

диктатуры. Немецкое общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-

е гг. 

Тема 10. Борьба с фашизмом. 

«Народный фронт» во Франции и Испании. Гражданская война в Испании. 

Австрия: от демократии к авторитарному режиму. 

Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в 

начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского фронта. 

VII Конгресс Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах 

коалиции «Народного фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. 

Политика «Народного фронта» в 1936—1939 гг.: запрет военизированных фашистских 

организаций и прогрессивное социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и 

обеспечение социальной стабильности. 

Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: 

левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа «Народного 

фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936—1939). 
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Поддержка мятежников фашисткой Италией и нацисткой Германией Социальные 

преобразования в Испании. Политика «невмешательства» западных держав. Испанская 

республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. Советская 

помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение 

Испанской республики. Франкизм. Установление авторитарного режима Э. Долъфуса в 

Австрии в 1934 г. Австрофашизм. 

Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. 

Политика «умиротворения» агрессора. 

Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний 

пересмотр Версальского договора нацисткой Германией в 1933—1936 гг. Агрессивные 

действия Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика 

«умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США. 

Создание оси Берлин — Рим — Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и присоединение 

Судетской области Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости чехословацкого 

государства. Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские 

переговоры весной-летом 1939 г. Советско-германские договоры (1939), секретные 

соглашения к ним и их последствия. 

Тема 12. Восток в первой половине XX в. 

Положение в странах Востока в первой половине XX в. Проблема модернизации и 

сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское 

знание». Курс Японии на внешнюю экспансию (пять войн в течение полувека). Реформы и 

революции в Китае в первой половине XX в. Синьхайская революция 1911— 1912 гг. 

Национальная революция 1925—1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и объединение 

Китая. Реформы Чан Кайши — капиталистическая модернизация и восстановление роли 

конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 1928—1937 гг. Советское 

движение и причины его поражения («Великий поход» коммунистов). Агрессия Японии в 

Северном Китае. Японо-китайская война 1937—1945 гг. 

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. 

Индийский национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного 

сопротивления и их роль в ликвидации колониального режима. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Латинская Америка в первой половине XX 

в. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Особенности развития 

латиноамериканских стран в первой половине ХХ в. Факторы, способствовавшие и 

препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. Мексиканская революция 

1910—1917 гг. Реформы Л. Карденаса 1934—1940 гг. Развитие Мексики в первой половине 

ХХ в. как пример эволюционной модели модернизации. Кубинская революция (1933—1934) 

и 

её итоги. Демократии и диктатуры в истории Латинской Америки. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Культура и искусство в первой половине 

ХХ в. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Революция в 

естествознании и новая картина мироздания в начале ХХ в. Переход от картины мира, где 

царит окончательная истина, к пониманию мира с точки зрения субъекта. Кризис 

рационализма, интерес к проблемам бессознательного и иррационального (философия 

жизни, психоанализ). Формирование новой художественной системы периода модернизма 

(1880—1960-е гг.). Символизм — идейное направление в литературе, поэзии, музыке. 

Появление стиля модерн, основанного на идеях символизма, в пространственных видах 

искусства — архитектуре, скульптуре, живописи, театре и т. д. Стремление в рамках стиля 

модерн реализовать стилевое единство, синтез искусств. Появление новых, параллельно с 

символизмом, направлений в искусстве — импрессионизма, постимпрессионизма. Рождение 

искусства авангарда, провозглашающего полную свободу творческого самовыражения 

(абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм, фовизм и др.). Идеи переустройства мира в 

конструктивизме. Интернациональный стиль (функционализм) в архитектуре. Литература 
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критического реализма. Новая драматургия в начале века. Литература «потерянного 

поколения». Литература авангарда. Антиутопии в литературе. Кинематограф в начале ХХ в. 

как новый вид массового искусства. Эмиграция научной и культурной элиты в 1930-е гг. в 

результате наступления тоталитаризма. Нью-Йорк — новый художественный центр мира. 

Наука и искусство в тоталитарном обществе: наука на службе у войны, искусство на службе 

у пропаганды. 

Глава III. Вторая мировая война. 

Тема 13—14. Вторая мировая война. 1939—1945 гг. 

Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники. Начало 

войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. «Странная война» на Западном фронте. 

Политика СССР на начальном этапе Второй мировой. Захват гитлеровской Германией Дании 

и Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за Британию. 

Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война — 

составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт — главный фронт в победе над 

фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало 

контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской Германии 

во Второй мировой войне. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская Битва. Курская битва. 

Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. 

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пёрл-Харбор 1 декабря 

1941 г. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в 

июне 1942. Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. 

Военный действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 

г. Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943. Высадка 

англо-американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г. 

Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция «большой тройки» 2 ноября — 1 декабря1943 г. Вопрос об открытии Второго 

фронта во Франции. 

Коминтерна. 

Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. 

Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. Насильственное 

переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. Движение 

Сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская война в 

Югославии. 

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной 

Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго 

фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на 

Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны бывших союзников Германии — Румынии, 

Болгарии, Венгрии, Финляндии. 

Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. 

Висло-Одерская операция Красной Армии в январе-феврале 1945 г. Освобождение Польши. 

Крымская (Ялтинская) конференция трех держав 4— 11 февраля 1945 г. Берлинская 

операция Красной Армии в апреле мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная 

капитуляция Германии 8 мая 1945. Решающая роль СССР в освобождении Европы. 

Берлинская (Потсдамская) конференция трех держав 17 июля—2 августа 1945 г. 

Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 

1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление 

СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. Капитуляция 

Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. 

Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающей вклад СССР в победу. 

Тема 15. Итоги Второй мировой войны. 

Послевоенное урегулирование. 
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Главный итог Второй мировой войны — разгром нацисткой Германии, фашисткой 

Италии и империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, 

объединившаяся на демократической основе. Решающая 

роль СССР в Победе над фашизмом. Последствия Второй мировой войны. Введение в 

практику понятия преступления против человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, 

демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация Германии. Договоры с 

союзниками Германии. Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-Францистская конференция 

и проблема мирного договора с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над 

главными военными преступниками. Суды над коллаборационистами в Европе. Токийский 

процесс над главными японскими военными преступниками.  

Глава IV. Соревнование социальных систем. 

Тема 16. Начало «холодной войны». 

Международные отношения в 1945 — первой половине 1950-х гг. 

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсной (биполярный). 

Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. Маккартизм 

- «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две 

противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание 

военно-политических блоков как проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и 

США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного 

столкновения. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. План Маршалла. План 

Шумана. Начало западноевропейской интеграции. Раскол Германии. Образование ФРГ и 

ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. Установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны народной демократии. Создание 

Комиинформа, Совета экономической взаимопомощи, Организации Варшавского договора. 

Раскол мира и Европы как главный признак «холодной войны». 

Тема 17. Международные отношения в 1950—1980-е гг. 

Международные отношения в условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две 

тенденции в развитии международных отношений: противостояние и стремление к разрядке 

международной напряжённости. Ослабление международной напряжённости после смерти 

И. Сталина. Нормализация советско-югославских 

отношений. Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина 

Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 1958—

1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема 

разоружения. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Достижение 

Советским Союзом паритета - равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки 

международной напряженности в начале 1970-х гг. Соглашение об ограничении 

стратегических наступательных вооружений (ОСВ—1) и Договор о противоракетной 

обороне (ПРО). «Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный 

кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Локальные и региональные 

конфликты, гражданские войны. Обострение международной обстановки в конце 1970-х — 

начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление» М. С. 

Горбачева. Возобновление советско-американского диалога. Соглашение о ликвидации ракет 

меньшей и меньшей дальности 1987 г. 

Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970-е гг. «Общество 

потребления». 

Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1950—1970-е гг. 

Стабилизация международной валютной системы. Бретон-Вудские соглашения. 

Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая интеграция в 

Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Европейское экономическое 

сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и 

регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство 

как политика поощрения спроса — массовому производству должно соответствовать 
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массовое потребление. Государство благосостояния, его основные характеристики. 

«Общество потребления». Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая 

фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы. Особенности государства 

благосостояния в развитых странах мира. 

Тема 19. Кризисы 1970—1980-х гг. 

Становление постиндустриального информационного общества. 

Причины и сущность экономических кризисов 1974—1975 гг. и 1980—1982 гг. 

Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному обществу. 

Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и 

требовавшего все новых ресурсов индустриального типа развития. Третья промышленно-

технологическая революция. Главные черты постиндустриального общества. Изменения в 

структуре занятости. Информация и знания как важнейшие факторы производства. Роль 

науки и образования в информационном обществе. Общество знаний. Экономика инноваций. 

Формирование новых ценностей. 

Индивидуализация производства, потребления, труда. Переход к демократическим формам 

правления как вектор исторического развития постиндустриального общества. Волна 

демократизации в мире с 1970-х гг. Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. 

Уход с политической сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде 

стран Азии и Африки. Переход к демократии бывших социалистических стран в результат 

краха социализма как общественно-политической системы в результате революций 1989—

1991 гг. 

Тема 20. Экономическая и социальная политика. 

Неоконсервативный поворот. Политика «третьего пути». 

Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после Второй мировой 

войны: формирование государства благосостояния с широкими социальными гарантиями и 

вмешательством государства в экономику, неоконсервативный поворот с опорой на развитие 

частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом от крайностей первых двух 

подходов. 

Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, монетаризм, 

теория предложения. Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, 

сокращение госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие 

экономки мировому рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие новейших 

технологий 

информационного общества, формирование постиндустриальной экономики, ускорение 

процесса глобализации. 

Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности гражданского 

общества и государства перед малоимущими при поддержке частнопредпринимательской 

инициативы. Главные направления политики «третьего пути»: вложения в человеческий 

капитал (социальное обеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги политики 

«третьего пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание 

неравенства и контрастов богатства-бедности. 

Тема 21. Политическая борьба. 

Гражданское общество. Социальные движения. 

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй 

половине XX — начале XXI вв. Появление в лагере консервативных сил христианско-

демократических партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их на 

платформу умеренного реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный 

альянс. Политический спектр. Мировоззренческие основы основных политических 

идеологий: консерватизма, либерализма, социализма. Подъем и крах коммунистических 

партий. Праворадикальные и экстремистские организации. Национализм. 

Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. 

Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая 
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декларация прав человека (1948). Причины появления новых социальных движений и 

расширения влияния гражданского общества во второй половине XX — начале XXI вв. 

Изменение роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. Хиппи. Движение за 

гражданские права. Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. 

Волонтёры. Экологическое движение. Национальные, культурные, этнические и 

лингвистические движения.  

· Тема для изучения на углублённом уровне. Соединённые Штаты Америки. Материал 

для самостоятельной работы и проектной деятельности. Предпосылки превращения США в 

центр мировой политики после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и 

внешней политики США в 1945—2010-е гг. Отражение в политической истории США общих 

тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. США — 

единственная сверхдержава в конце ХХ — начале XXI в. США в период администраций Д. 

Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-

младшего, Б. Обамы, Д. Трампа. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Великобритания. Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности. «Политический маятник»: лейбористы и 

консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер — 

«консервативная революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». Эволюция 

лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к урегулированию. Расширение 

самоуправления — «деволюция». Конституционная реформа. Выход из Евросоюза. 

Великобритания в период правления М. Тэтчер, Э. Блэра, Д. Кэмерона, Т. Мей. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Франция. Материал для самостоятельной 

работы и проектной деятельности. Социально-экономическая и политическая история 

Франции во второй половине ХХ — начале ХХI в. Идея «величия Франции» де Голля и её 

реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. Либеральный курс В. Жискар 

д’Эстена. Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования 

левых и правых сил у власти. Париж — инициатор европейской интеграции. Франция в 

период президентства Ш. де Голля, Ф. Миттерана, Ж. Ширака, Н. Саркози, Ф. Олланда, Э. 

Макрона. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Италия. Материал для самостоятельной 

работы и проектной деятельности. Итальянское «экономическое чудо». Политическая 

нестабильность. Убийство А. Моро. Мафия и коррупция. Операция «чистые руки». Развал 

партийной системы и формирование двух блоков: правых и левых сил. Особенности 

социально-экономического развития Италии. «Богатый» Север и «бедный» Юг. 

Правительство С. Берлускони. 

 · Тема для изучения на углублённом уровне. Германия. Материал для самостоятельной 

работы и проектной деятельности. Три периода истории Германии во второй половине ХХ 

— начале XXI в.: оккупационный режим (1945—1949), сосуществование ФРГ и ГДР (1949—

1990-е гг.), объединённая Германия (ФРГ с 1990 г.). Историческое соревнование двух 

социально-экономических и политических систем в лице двух германских государств и его 

итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социализма 

в ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Правление К. Аденауэра, Г. 

Коля, Г. Шредера, А. Меркель. 

Тема 22. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 

Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного 

социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические 

кризисы в Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 

1956, «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. Революции 

1989—1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления преобразований в бывших 

странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX—XXI вв. Вступление в НАТО и 

Европейский союз. 
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· Тема для изучения на углублённом уровне. Латинская Америка. Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности. Цивилизационные особенности стран 

Латинской Америки. Особенности индустриализации. Варианты модернизации. Национал-

реформистские и левонационалистические политические силы. Реформы и революции как 

путь решения исторических задач в регионе. Демократизация в латиноамериканских странах 

— тенденция в конце ХХ — начале ХХI в. Левый поворот. Аргентинский парадокс. 

Диктатуры и демократия. Куба — остров свободы. 

Тема 23. Страны Азии и Африки. 

Деколонизация и выбор путей развития. 

 Этапы деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития 

конфуцианско-буддистского региона, индо-буддийско-мусульманского региона и арабо-

мусульманского региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-

Тихоокеанской регион. Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский 

капитализм». Индокитай. Мусульманский мир. Классификация групп государств. 

Политическое развитие стран Тропической и Южной Африки.  

· Тема для изучения на углублённом уровне. Мусульманские страны. Турция. Иран.  

Египет. Индонезия. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 

Основные модели взаимодействия внешних влияний и традиций в мусульманском мире.  

Роль военных в историческом развитии Турции. «Белая революция» и исламская революция 

в Иране. Этапы развития истории Египта. Демократия и умеренный ислам в Индонезии. 

Тема 24. Китай. Индия. 

Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Выбор путей развития. «Большой 

скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её результаты. Мао Цзэдун. 

Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае в 1978 г. 

Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской модели. Китай — 

первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая. 

Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. 

Роль партии Индийский национальный конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха и их 

результаты. «Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии.  

· Тема для изучения на углублённом уровне. Япония. Новые индустриальные страны. 

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Японское послевоенное 

«экономическое чудо». Роль традиций в экономическом рывке Японии. Преимущества,  

которые стали тормозом в развитии страны. Реформы Д. Коидзуми и их результаты. Тема 

Курильских островов в политике Японии. «Экономическое чудо» в странах Восточной Азии. 

Роль внешних факторов и традиций в развитии Новых индустриальных стран. Переход от 

авторитарных режимов к демократии. Особенности развития Южной Кореи. 

Тема 25. Глобализация и новые вызовы XXI в. 

Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой 

торговли, ее последствия. Роль государства в условиях глобализации. Формирование 

глобального информационного и культурного пространства. Новые вызовы XXI в.: 

культурно-цивилизационные противоречия, фундаментализм и международный терроризм, 

проблема самоидентификации человека, регионализация, угроза нарастания разрыва между 

богатыми и бедными. Начало четвертой промышленно-технологической революции: новые 

возможности и новые угрозы. 

Тема 26. Международные отношения в конце XX — начале XXI в. 

Окончание «холодной войны». США — единственная сверхдержава мира. Две 

тенденции в мировой политике: стремление США к утверждению своего лидерства и 

процессы формирования многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. 

Региональная интеграция в мире. Формирование Европейского союза. Транстихоокеанское 

партнерство. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. 
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Международные и региональные конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центре 

международных конфликтов. Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и 

ИГИЛ (запрещены в России и других странах). Военная операция России в Сирии. 

Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения.  

· Тема для изучения на углублённом уровне. Постсоветское пространство: политическое 

развитие, интеграционные процессы и конфликты. Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности. Главные тенденции в развитии отношений на постсоветском 

пространстве. Предпосылки формирования евразийского интеграционного объединения. 

Содружество независимых государств (СНГ). Образование Организации Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ). Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) в 

2001—2014 гг. Создание Евразийского экономического союза (ЕАС). Договор о Союзе 

Беларуси и России. Конфликты на постсоветском пространстве. Карабахский конфликт. 

Гражданская война в Таджикистане. Приднестровский конфликт. Абхазский и 

южноосетинский конфликты. Конфликт в Донбассе. 

· Тема для изучения на углублённом уровне. Культура во второй половине XX — начале 

XXI в. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Завершение эпохи 

модернизма. Антифашистская литература. Философская литература. Литература 

экзистенциализма, авангарда, магического реализма. Европейская и нью-йоркская школа в 

изобразительном искусстве (1945—1960). Художественные направления (поп-арт, 

гиперреализм, концептуализм и др.). Информационная революция. Интернет и становление 

глобального информационного пространства. На пути к новому объяснению мира: теории 

саморазвития и глобальной эволюции. Формирование новых ценностей 

постиндустриального информационного общества. Постмодернизм и сотворчество читателя, 

зрителя. Главные черты эпохи постмодернизма в архитектуре, искусстве, кинематографе, 

литературе. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучение учебного предмета «Всеобщая история» 10 класс, 4 ч/неделю 

Углублённый уровень 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны (5ч) 

1 Мир накануне Первой мировой войны  1 

2 «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны 1 

3-4 Первая мировая война. 1914—1918 гг. 2 

5 Повторительно-обобщающий урок. 1 

Глава II. Межвоенный период (1918—1939) (14ч) 

6 Последствия войны: революции и распад империй 1 

7 Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 

1920-е гг. 

1 

8 Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. 

Германия 

1 

9 Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. Польша. Испания. 

Фашистский режим в Италии 

1 

10 Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. 

Великая депрессия. Пути выхода 

1 

11 Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» 

Ф. Д. Рузвельта. Великобритания: национальное 

правительство 

1 

12 Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в 

Германии 

1 
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13 Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. 

Гражданская война в Испании. 

Австрия: от демократии к авторитарному режиму 

1 

14 Международные отношения в 1930-е гг. Политика 

«умиротворения» агрессора 

1 

15 Восток в первой половине ХХ в. 1 

16 Латинская Америка в первой половине XX в. 1 

17-18 Культура и искусство в первой половине XX в.  2 

19 Повторительно-обобщающий урок 1 

Глава III. Вторая мировая война (5ч) 

20-21 Вторая мировая война 1939—1945 гг. 2 

22-23 Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование 2 

24 Повторительно-обобщающий урок 1 

Глава IV. Соревнование социальных систем (26ч) 

25-26 Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — 

первой половине 1950-х гг. 

2 

27-28 Международные отношения в 1950—1980-е гг. От «разрядки» к 

возвращению политики «холодной войны» 

2 

29-30 Завершение эпохи индустриального общества 1945 — 1970-е гг. 

«Общество потребления» 

2 

31-32 Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества 

2 

33-34 Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 

Политика «третьего пути» 

2 

35-36 Политическая борьба, гражданское общество и социальные движения 2 

37 Соединённые Штаты Америки 1 

38 Великобритания 1 

39 Франция 1 

40 Италия 1 

41 Германия 1 

42 Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной 

Европы 

1 

43 Латинская Америка 1 

44 Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития 1 

45 Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия 1 

46-47 Индия. Китай 2 

48-49 Япония. Новые индустриальные страны 2 

50 Повторительно-обобщающий урок 1 

Глава V. Современный мир (8ч) 

51-52 Глобализация и новые вызовы XXI в. 2 

53-54 Международные отношения в конце XX — начале XXI в. 2 

55 Постсоветское пространство: политическое развитие, 

интеграционные процессы и конфликты 

1 

56-57 Культура во второй половине XX — начале XXI в. 2 

58 Повторительно-обобщающий урок 1 

59-60 Резерв. Итоговая проверка знаний, обобщение и повторение 

основных вопросов курса 

2 
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История России 10 класс (Рабочая программа составлена на основе примерной 

рабочей программы В.А. Никонова, С.В. Девятова) 

Базовый уровень 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

За счет самостоятельной работы учащихся, расхождения календарного учебного 

планирования и примерной рабочей программы к учебнику В.А. Никонова, С.В. Девятова 

«История. История России. 1914 г.-начало XXI в.» для 10–11 классов общеобразовательных 

организаций, базовый и углублённый уровни, количество часов в тематическом и поурочном 

планировании будет составлять 42 часа базовый уровень, 45 часов углублённый уровень.  

Методологической основой изучения курса истории в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации 

активной познавательной деятельности школьников.  

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 

усилий многих поколений, народов и государств; 

многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества; 

исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого; 

историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоения курса истории являются: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

сформированность гражданской позиции обучающегося 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; 

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; 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; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
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готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения курса истории представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (далее УУД). 

1. Регулятивные УУД: 

умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель / достигнута; 

способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 

умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2. Познавательные УУД: 

умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

умение 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; 

способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

3. Коммуникативные УУД: 

способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми; 

способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

На ПРЕДМЕТНОМ УРОВНЕ в результате освоение курса истории на базовом уровне 

обучающиеся научатся: 

характеризовать этапы становления исторической науки; 

раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на практике; 

формулировать принципы периодизации истории развития человечества; 

определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в 

контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества; 

владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в 

мировом сообществе; 
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анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел I. Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 гг. 

Российская империя накануне революции. Россия в Первой мировой войне. Война и 

общество. Нарастание кризиса. Российская революция 1917 г.: от Февраля к Октябрю. 

Приход к власти партии большевиков. Становление советской власти. Начало Гражданской 

войны. В вихре братоубийственного противостояния. Россия в годы «военного коммунизма». 

Общество в эпоху революционных потрясений. Культура и революция. 

Раздел II. Советский Союз в 1920–1930-е гг. 

Новая экономическая политика. Образование СССР и его международное значение. 

Модернизация экономики и науки в 1930-х гг. Политическое развитие СССР в 1920–1930-е 

гг. Внешняя политика СССР в 1930-е гг. Культура и искусство СССР в предвоенное 

десятилетие. 

Раздел III. Советский Союз в годы военных потрясений. 

СССР накануне войны. Начальный этап Великой Отечественной войны (июнь 1941 — 

осень 1941 г.). Битва за Москву и блокада Ленинграда. Коренной перелом в Великой 

Отечественной войне. Война и общество. Во вражеском тылу. Культура и наука в годы 

войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. СССР и вопросы послевоенного 

мирового устройства. Победа: итоги и уроки. 

Раздел IV. Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. 

Советский Союз в последние годы жизни Сталина. Первые попытки реформ и XX 

съезд КПСС. Внешняя политика СССР в 1945–1964 гг. Советское общество конца 1950-х — 

начала 1960-х гг. Духовная жизнь в СССР в 1950-е –1960-е гг. Политика и экономика: от 

реформ к застою. СССР на международной арене. Углубление кризисных явлений в СССР и 

формирование духовной оппозиции. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960–1980-е гг. 

Политика перестройки в сфере экономики. Развитие гласности и новое политическое 

мышление. Кризис и распад советского общества. 

Раздел V. Российская Федерация в 1991–2016 гг. 

Начало рыночных реформ в России в 1992 г. Политико-конституционный кризис 1993 

г. Новая Конституция России. Попытки корректировки курса реформ 1993–1996 гг. 

Национальные и социальные проблемы 1990-х гг. Второе президентство Б.Н. Ельцина. 1996–

1999 гг. Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Политическое развитие 

России в 2000–2016 гг. Модернизация экономики России в 2000–2008 гг. Российская 

экономика в 2009–2016 гг. Социальное развитие России в 2000–2016 гг. Внешняя политика 

России в начале XXI в. Образование, наука и культура России в конце XX — начале XXI вв. 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «Истории России», 10 класс, 2 ч\неделю  

Базовый уровень 
№ Тема Количество 
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п/п часов 

 Вводный урок (1 ч)  

1 Вводный урок. Российская империя накануне революции. Россия в Первой мировой войне. 1 

 Раздел I. Россия в годы «Великих потрясений». 1914–1921 гг.  

2 Война и общество. Нарастание кризиса. 1 

3 Российская революция 1917: от Февраля к Октябрю. 1 

4 Приход к власти партии большевиков.  1 

5 Становление советской власти. Начало Гражданской войны. 1 

6 В вихре братоубийственного противоречия. Россия в годы «военного коммунизма» 1 

7 Общество в эпоху революционных потрясений.  1 

8 Культура и революция.  1 

Раздел II. Советский союз в 1920–1930-е гг. 

9 СССР в годы нэпа. 1921-1928 гг.  1 

10 Образование СССР и внутренняя политика советской власти в 1920-е гг.  1 

11 Индустриализация и коллективизация в 1920-1930-е гг.  1 

12 Культ личности Сталина и массовые репрессии 1930-х гг.  1 

13 Формирование советского общества в 1920-1930-е гг. Политическое развитие СССР в 

1920-1930-е гг.  

1 

14 Внешняя политика СССР в 1930-е гг. 1 

15 Наука и культура СССР в1920-1930-е гг. 1 

Раздел III. Советский союз в годы военных испытаний. 

16 СССР накануне войны. Начальный этап Великой Отечественной войны (июнь 1941 
осень 1941 г.) 

1 

17 Битва за Москву и блокада Ленинграда.  1 

18 Коренной перелом в Великой Отечественной войне.  1 

19 Война и общество. Во вражеском тылу. 1 

20 Культура и наука в годы войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. 1 

21 СССР и вопросы послевоенного мирового устройства. Победа: итоги и уроки. 1 

Раздел IV. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг. 

22 Советский Союз в последние годы жизни Сталина. Внешняя политика СССР в 1945-
19б4 гг. 

1 

23 Смерть Сталина и борьба за власть в высшем руководстве страны. Смена политического 
курса 

1 

24 Экономическое развитие СССР во второй половине 1950-х — 1960-х гг. 1 

25 Духовная жизнь в СССР в 1950-е -1960-е гг. 1 

26 Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. Внешняя политика СССР в 1953--

1964 гг. 

1 

27 Брежневская эпоха: достижения и проблемы. 1 

28 Духовная жизнь советского общества в 1970-е — начале 1980-х гг. Повседневная жизнь 

советского человека. 

1 

29 Внешняя политика: от разрядки к новому витку конфронтации 1 

30 Перестройка, гласность и политическая реформа 1 

31 Перестройка экономики и общество 1 

32 Новое мышление. Кризис и распад СССР 1 

Раздел V. Российская Федерация в 1991-2016 гг. 

33 Политико-конституционный кризис 1993 г. Новая Конституция России 1 

34 Попытки корректировки курса реформ. Национальные и социальные проблемы 1990-х гг. 1 

35 Второе президентство Б.Н. Ельцина. 1996-1999 гг. Внешняя политика Российской 

Федерации в 1990-е гг. 

1 

36 Политическое развитие России в 2000-2016 гг. 1 

37 Модернизация экономики России в 2000-2008 гг. Российская экономика в 20092016 ГГ. 1 

38 Социальное развитие России в 2000-2016 ГГ. 1 

39 Внешняя политика России в начале XXI в. 1 

40 Образование, наука и культура России в конце XX— начале XXI вв. 1 

41-42 Резерв.  2 
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История России 10 класс (Рабочая программа составлена на основе примерной 

рабочей программы В.А. Никонова, С.В. Девятова) 

Углублённый уровень 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел I. Россия в годы «Великих потрясений».1914–1921 гг. 

Российская империя накануне революции. Россия в Первой мировой войне. Война и 

общество. Нарастание кризиса. Российская революция 1917 г.: от Февраля к Октябрю. 

Приход к власти партии большевиков. Становление советской власти. Начало Гражданской 

войны. В вихре братоубийственного противостояния. Россия в годы «военного коммунизма». 

Общество в эпоху революционных потрясений. Культура и революция. 

Раздел II. Советский Союз в 1920–1930-е гг. 

Новая экономическая политика. Образование СССР и его международное значение. 

Модернизация экономики и науки в 1930-х гг. Политическое развитие СССР в 1920–1930-е 

гг. Внешняя политика СССР в 1930-е гг. Культура и искусство СССР в предвоенное 

десятилетие. 

Раздел III. Советский Союз в годы военных испытаний. 

СССР накануне войны. Начальный этап Великой Отечественной войны (июнь 1941 — 

осень 1941 г.). Битва за Москву и блокада Ленинграда. Коренной перелом в Великой 

Отечественной войне. Война и общество. Во вражеском тылу. Культура и наука в годы 

войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. СССР и вопросы послевоенного 

мирового устройства. Победа: итоги и уроки. 

Раздел IV. Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. 

Советский Союз в последние годы жизни Сталина. Первые попытки реформ и XX съезд 

КПСС. Внешняя политика СССР в 1945–1964 гг. Советское общество конца 1950-х — начала 

1960-х гг. Духовная жизнь в СССР в 1950-е –1960-е гг. Политика и экономика: от реформ к 

застою. СССР на международной арене. Углубление кризисных явлений в СССР и 

формирование духовной оппозиции. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960–1980-е гг. 

Политика перестройки в сфере экономики. Развитие гласности и новое политическое 

мышление. Кризис и распад советского общества. 

Раздел V. Российская Федерация в 1991–2016 гг. 

Начало рыночных реформ в России в 1992 г. Политико-конституционный кризис 1993 

г. Новая Конституция России. Попытки корректировки курса реформ 1993–1996 гг. 

Национальные и социальные проблемы 1990-х гг. Второе президентство Б.Н. Ельцина. 1996–

1999 гг. Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Политическое развитие 

России в 2000–2016 гг. Модернизация экономики России в 2000–2008 гг. Российская 

экономика в 2009–2016 гг. Социальное развитие России в 2000–2016 гг. Внешняя политика 

России в начале XXI в. Образование, наука и культура России в конце XX — начале XXI вв. 

Рабочая программа и тематическое планирование учебного предмета «История» 

(история России) разработаны на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, а также Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории, Историко-культурного стандарта, подготовленных 

Российским историческим обществом. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника В.А. Никонова, С.В. 

Девятова. История. История России 1914-начало XXI в. Базовый и углублённый уровни. - 

М., Русское слово, 2020.  

Из-за расхождения календарного учебного планирования и примерной рабочей 

программы к учебнику В.А. Никонова, С.В. Девятова «История. История России. 1914 г. - 

начало XXI в.» для 10–11 классов общеобразовательных организаций количество часов в 

тематическом и поурочном планировании будет составлять 80 часов (углублённый уровень), 

из них 21 час будет отведен на повторение основных разделов курса. 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «Истории России», 10 класс, 4 ч\неделю 
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Углублённый уровень 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

Раздел I. Россия в годы «Великих потрясений».1914–1921 гг. 

1 Вводный урок. Российская империя накануне революции.  1 

2 Россия в Первой мировой войне. 1 

3 Война и общество. 1 

4 Нарастание кризиса. 1 

5 Российская революция 1917: от Февраля к Октябрю. 1 

6 Приход к власти партии большевиков.  1 

7 Становление советской власти.  1 

8 Начало Гражданской войны. 1 

9 В вихре братоубийственного противостояния.  1 

10 Россия в годы «военного коммунизма». 1 

11 Общество в эпоху революционных потрясений.  1 

12 Культура и революция.  1 

Раздел II. Советский Союз в 1920–1930-е гг. 

13 СССР в годы нэпа. 1921-1928 гг.  1 

14 Образование СССР и внутренняя политика советской власти в 1920-е 

гг.  

1 

15 Индустриализация и коллективизация в 1920-1930-е гг.  1 

16 Культ личности Сталина и массовые репрессии 1930-х гг.  1 

17 Формирование советского общества в 1920-1930-е гг. Политическое 

развитие СССР в 1920-1930-е гг.  

1 

18 Внешняя политика СССР в 1930-е гг. 1 

19 Наука и культура СССР в 1920-1930-е гг. 1 

Раздел III. Советский Союз в годы великих потрясений. 

20 СССР накануне войны.  1 

21 Начальный этап Великой Отечественной войны (июнь 1941 - осень 
1941 г.) 

1 

22 Битва за Москву и блокада Ленинграда 1 

23 Коренной перелом в Великой Отечественной войне. 1 

24 Война и общество. 1 

25 Во вражеском тылу. 1 

26 Культура и наука в годы войны. 1 

27 Победа СССР в Великой Отечественной войне. 1 

28 СССР и вопросы послевоенного мирового устройства. 1 

29 Победа: итоги и уроки. 1 

Раздел IV. Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. 

30 Советский Союз в последние годы жизни Сталина.  1 

31 Внешняя политика СССР в 1945-19б4 гг. 1 

32 Смерть Сталина и борьба за власть в высшем руководстве страны. 
Смена политического курса. 

1 

33 Экономическое развитие СССР во второй половине 1950-х — 1960-х гг. 1 

34 Духовная жизнь в СССР в 1950-е -1960-е гг. 1 

35 Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. 1 

36 Внешняя политика СССР в 1953 - 1964 гг. 1 

37-38 Брежневская эпоха: достижения и проблемы. 2 
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39 Духовная жизнь советского общества в 1970-е — начале 1980-х гг. 1 

40 Повседневная жизнь советского человека. 1 

41 Внешняя политика: от разрядки к новому витку конфронтации. 1 

42-43 Перестройка, гласность и политическая реформа. 2 

44 Перестройка экономики и общество. 1 

45 Новое мышление. 1 

46 Кризис и распад СССР.  

Раздел V. Российская Федерация в 1991–2016 гг. 

47 Начало рыночных реформ в России в 1992 г. 1 

48 Политико-конституционный кризис 1993 г. Новая Конституция России 1 

49 Попытки корректировки курса реформ.  1 

50 Национальные и социальные проблемы 1990-х гг.  

51 Второе президентство Б.Н. Ельцина. 1996-1999 гг. 1 

52 Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. 1 

53 Политическое развитие России в 2000-2016 гг. 1 

54 Модернизация экономики России в 2000-2008 гг. 1 

55 Российская экономика в 2009-2016 гг. 1 

56 Социальное развитие России в 2000-2016 гг. 1 

57 Внешняя политика России в начале XXI в. 1 

58 Образование, наука и культура России в конце XX— начале XXI вв. 1 

59- 62 Резерв 1. Повторение темы «Россия в годы «Великих 

потрясений».1914–1921 гг.» 

4 

63-66 Резерв 2. Советский Союз в 1920–1930-е гг. 4 

67-70 Резерв 3. Советский Союз в годы великих потрясений. 4 

71-74 Резерв 4. Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. 4 

75-78 Резерв 5. Российская Федерация в 1991–2016 гг. 4 

79-80 Резерв 6. Итоговая проверка знаний, обобщение и повторение основных 

вопросов курса 
2 

 Итого 80 

История России 11 класс (Рабочая программа составлена на основе примерной 

рабочей программы В.А. Никонова, С.В. Девятова) 

Базовый уровень 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Рабочая программа к учебнику В.В. Кириллова, М.А. Бравиной «История. История 

России до 1914 г. Повторительно-обобщающий курс: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. (Базовый и углублённый уровни)» подготовлена в 

соответствии с ФГОС СОО, Историко-культурным стандартом и Концепцией нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории. Она позволяет учителям получить 

представление о содержании учебного предмета, структурировании учебного материала, его 

количественных и качественных характеристиках.  

В данной рабочей программе, рассчитанной на 68 часов учебного времени:  

конкретизируются планируемые результаты освоения курса «История России до 1914 

г.»;  

раскрывается содержание курса, с примерным распределением учебных часов по 

тематическим разделам и указанием основных терминов и понятий;  

приводится пример поурочного тематического планирования, в котором определены 

количество учебных часов, отводимых на изучение каждой темы; целевые установки и виды 

деятельности обучающихся.  
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На основе примерной программы учитель самостоятельно может разработать свою 

рабочую программу, ориентируясь на личный опыт, особенности образовательного процесса 

в конкретной образовательной организации, степень подготовленности класса и т.п.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения курса 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения курса «История России до 1914 г.»:  

сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

сформированность гражданской позиции обучающегося 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; 

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; 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;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям;  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

сформированность уважительного отношения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации;  

готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности.  

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);  

сформированность уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения курса «История России до 1914 г.» 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (далее УУД).  

1. Регулятивные УУД:  

умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель / достигнута;  

способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели;  

умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью.  

2. Познавательные УУД:  

умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи;  
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умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого;  

способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения.  

3. Коммуникативные УУД:  

способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми;  

способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений.  

НА ПРЕДМЕТНОМ УРОВНЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ освоения курса:  

характеризовать этапы становления исторической науки;  

раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на практике;  

определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире;  

датировать важнейшие события и процессы отечественной истории из раздела 

дидактических единиц, характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов 

и этапов развития мировой истории;  

пользоваться современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в 

мировом сообществе, рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;  

оценивать роль личности в отечественной истории;  

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках;  

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике;  

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике; 

Углублённый уровень 
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обучающиеся получат возможность научиться:  

объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов;  

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей;  

определять место и время создания исторических документов;  

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

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

мировой истории;  

приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения;  

проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию 

исторических событий;  

использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих 

действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального 

поведения.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 11 КЛАСС (68 ч) 

Раздел I. От Древней Руси к Российскому государству 

Введение  

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Интерпретации и 

фальсификации истории России. Исторические источники. Архивы – хранилища 

исторической памяти.  

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Народы Сибири и Дальнего Востока в древности. Государства Причерноморья в 

эллинистическую эпоху.  

Тема 2. Восточная Европа в середине I тысячелетия н.э.  

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине, происхождении славян и 

этимологии слова «Русь». Восточные славяне и их соседи. Хозяйство восточных славян. 

Общественный строй и политическая организация восточных славян. Традиционные 

верования.  

Тема 3. Образование государства Русь  

Предпосылки и особенности формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении 

государства Русь. Формирование княжеской власти (князь, дружина, полюдье). Объединение 

северных и южных земель, перенос столицы в Киев. Внутренняя и внешняя политика первых 

русских князей. Формирование территории государства Русь.  

Тема 4. Расцвет государства Русь  

Русь при Владимире Святославиче. Крещение Руси: причины и значение. Внутренняя и 

внешняя политика Ярослава Мудрого. Русская Правда – первый письменный свод законов 

государства Русь. Последняя попытка сохранения единства. Любечский съезд князей 1097 г. 

Княжение Владимира Мономаха.  

Тема 5. Социально-экономические отношения в Древней Руси  

Дискуссии об общественном строе государства Русь. Управление и социальная структура 

древнерусского общества. Экономическое развитие государства Русь: сельское хозяйство, 

развитие ремёсел, торговли и градостроительства.  

Тема 6. Культура Древней Руси  

Становление древнерусской культуры. Специфика ранней русской культуры. Начало 

летописания. Распространение грамотности. Литература Древней Руси: жанры и основные 

произведения. Развитие архитектура и изобразительного искусства.  

Тема 7. Формирование системы земель – самостоятельных государств  
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Причины и начало политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель – 

самостоятельных государств. Характеристика основных земель Руси: Владимиро-

Суздальская земля, Великий Новгород, Галицко-Волынская земля. Развитие культуры в 

русских землях в середине XII – начале XIII в.: формирование региональных центров. 

Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве». Развитие местных художественных и 

архитектурных школ.  

Тема 8. Монгольское нашествие и установление зависимости Руси от ордынских 

ханов  

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Нашествие на Русь. 

Русские земли и Золотая Орда: оценки и формы зависимости русских земель ордынских 

ханов. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси: Невская битва и 

Ледовое побоище. Александр Невский.  

Тема 9. Борьба за лидерство на Руси и начало объединительных процессов  

Образование Московского княжества и политика московских князей. Противостояние 

Москвы и Твери. Усиление Московского княжества. Иван Каита. Народные выступления 

против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей.  

Тема 10. Культура русских земель в XIII–XIV вв.  

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. Роль 

православной церкви в формировании духовного единства русских земель. Сергий 

Радонежский. Летописание и литература. Архитектура и живопись. Феофан Грек, Андрей 

Рублёв.  

Тема 11. Народы и государства Степи и Сибири в XIII–XV вв.  

Золотая Орда: политический строй и социально-экономическое развитие. Распад золотой 

Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Образование татарских 

ханств (Казанское, Крымское, Сибирское, Астраханское, Касимовское ханства, Ногайская 

Орда), их отношения с Московским государством. Народы Северного Кавказа и 

Причерноморья.  

Тема 12. Русские земли в первой половине ХV в.  

Русские земли в составе Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских 

земель. Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти ХV в. Новгород и 

Псков в XV в.  

Тема 13. Завершение процесса объединения русских земель  

Предпосылки объединения русских земель в единое государство. Основные направления 

политики Ивана III. Присоединение Новгорода и Твери Освобождение Руси от ордынской 

зависимости. Принятие общерусского Судебника. Расширение международных связей 

Московского государства. Складывание теории «Москва – Третий Рим». Государственные 

символы единого государства.  

Тема 14. Культурное пространство единого Русского государства  

Особенности развития русской культуры в XV в. Падение Византии и установление 

автокефалии Русской православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и 

нестяжатели. Просвещение. Основные жанры и сюжеты литературы XV в. Развитие 

архитектуры и изобразительного искусства. Московский Кремль. Дионисий. Повседневная 

жизнь.  

Раздел II. Россия в XVI – XVII вв.: от Великого княжества к Царству  

Тема 15-16. Россия в ХVI в. Иван IV Грозный  

Василий III и завершение объединения русских земель. Социальная структура Московского 

государства. Регентство Елены Глинской. Начало правления Ивана IV. Установление 

царской власти. Избранная Рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Опричнина: причины, 

сущность, последствия. Дискуссии о характере опричнины. Земские соборы. Стоглавый 

собор. Внешняя политика Московского царства в ХVI в. Присоединение Казанского и 
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Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и 

последствия.  

Тема 17. Россия в конце XVI в.  

Царь Фёдор Иванович. Внутренняя и внешняя политика России в конце XVI в. Учреждение 

патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. Исторические концепции закрепощения 

крестьян.  

Тема 18. Культура Московской Руси в XVI в.  

Особенности культуры в XVI в. Просвещение. Начало книгопечатания и его влияние на 

общество. Литература: публицистика, исторические повести. «Домострой»: патриархальные 

традиции в быте и нравах. Архитектура. Живопись и декоративно-прикладное искусство.  

Тема 19-20. Смута в России  

Сущность Смутного времени начала XVII в. в оценках историков. Причины Смуты. Феномен 

Самозванства. Пресечение династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Характеристика основных этапов Смуты. Борьба против интервенции сопредельных держав. 

Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. К. Минин и Д.М. 

Пожарский. Воцарение династии Романовых и завершение Смуты.  

Тема 21. Россия при первых Романовых  

Последствия Смутного времени. Правление Михаила Фёдоровича. Экономическое развитие 

России в XVII в. Царь Алексей Михайлович. Система государственного управления. 

Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Окончательное закрепощение 

крестьянства. Правление царя Фёдора Алексеевича. Отмена местничества. Стрелецкое 

восстание 1682 г.  

Тема 22. Церковный раскол и народные движения в XVII в.  

Реформы патриарха Никона и церковный раскол. Старообрядчество, протопоп Аввакум. 

«Бунташный век»: причины, формы, участники народных движений XVII в. Городские 

восстания. Восстание под предводительством С. Разина: причины, участники, ход, итоги и 

последствия.  

Тема 23. Внешняя политика России в XVII в.  

Борьба за ликвидацию последствий Смуты: Смоленская и русско-шведская войны. 

Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б.М. Хмельницкого. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война 1654–1667 гг. 

Противостояние Крыму и Турции на южном направлении. Завершение присоединения 

Сибири. Нерчинский договор с Китаем.  

Тема 24. Культура России в XVII в.  

Русская культура на пороге Нового времени. Просвещение. Славяно-греко-латинская 

академия. Накопление научных знаний. Последние летописи. Новые жанры в литературе. 

Зодчество и изобразительное искусство. Быт и нравы допетровской Руси.  

Раздел III. Россия в конце XVII – XVIII в.: от Царства к Империи  

Тема 25. Начало эпохи Петра I  

Необходимость и предпосылки преобразований. Регентство царевны Софьи. Стрелецкие 

восстания. Начало правления Петра I. Личность Петра Алексеевича. 

Тема 26. Северная война и военные реформы  

Причины и начало Северной войны. Военная реформа и реорганизация армии: создание 

флота, рекрутские наборы, гвардия. Основание Санкт-Петербурга. Продолжение и итоги 

Северной войны. Провозглашение России империей.  

Тема 27-28. Преобразования Петра I  

Реформы в экономической сфере. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной 

труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Изменение социального 

статуса сословий и групп. Табель о рангах. Указ о единонаследии. Унификация социальной 

структуры города. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, 

органов надзора и суда. Областная (губернская) реформа. Оппозиция реформам Петра I. 
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Дело царевича Алексея. Социальные и национальные движения первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы Петровской эпохи. Оценки петровских реформ в исторической литературе.  

Тема 29-30. После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины и сущность дворцовых переворотов. Фаворитизм. Внутренняя политика 

российских монархов в 1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о 

вольности дворянства. Экономическая и финансовая политика российских монархов эпохи 

«дворцовых переворотов». Внешняя политика. Россия в Семилетней войне 1756–1763 гг.  

Тема 31. Российская империя при Екатерине II  

Просвещённый абсолютизм: содержание и особенности. Национальная и религиозная 

политика Екатерины II. Губернская реформа 1775 г. «Золотой век» российского дворянства. 

Сословная политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. Усиление 

крепостничества. Экономическая политика Екатерины II.  

Тема 32. Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва  

Причины, цели и состав участников восстания. Ход восстания. Итоги и значение восстания.  

Тема 33. Россия в мировой и европейской политике во второй половине XVIII в.  

Основные направления внешней политики Екатерины II. Борьба за выход к Чёрному морю: 

русско-турецкие войны второй половины XVIII в. и их итоги. Присоединение Крыма и 

Северного Причерноморья. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Россия и Французская революция.  

Тема 34. Российская империя при Павле I  

Личность и взгляды Павла I. Внешняя политика Павла I: участие России в антифранцузских 

коалициях, Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова, военные экспедиции Ф.Ф. 

Ушакова. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Изменения в 

сфере местного управления. Унификация и регламентация в жизни общества. Ставка на 

мелкопоместное дворянства. Политика в отношении крестьян. Экономическая политика 

Павла I. Заговор и свержение императора.  

Тема 35-36. Культурное пространство Российской империи  

Просвещение и его влияние на российскую культуру. Сословный характер образования. 

Становление отечественной науки. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. 

Русские изобретатели. Деятельность Вольного экономического общества. Исследовательские 

экспедиции. Литература: основные направления, жанры, писатели. Общественно-

политическая мысль. Архитектура и скульптура. Живопись и театр.  

Раздел IV. Российская империя в XIX – начале ХХ в.  

Тема 37. Россия в начале ХIХ в. 

Общая характеристика экономического развития Российской империи в начале XIX в. 

Население России в начале XIX в.: основные сословия и социальные группы и их положение. 

Император Александр I и его окружение. «Дней Александровых прекрасное начало». 

Реформы начала царствования. Проекты Сперанского и конституционные замыслы 

верховной власти. Создание министерств и Государственного совета.  

Тема 38-39. Основные направления и задачи внешней политики. Отечественная 

война 1812 г.  

Основные цели и направления внешней политики России при Александре I. Участие России 

в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Континентальна 

блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Начало 

Отечественной войны 1812 г.: причины, планы сторон, основные сражения начального этапа 

войны. Бородинская битва. Патриотический подъём народа. Герои Отечественной войны 

1812 г. Завершение войны. Заграничные походы русской армии в 1813-1814 гг. Венский 

конгресс и Священный союз.  

Тема 40. Внутриполитический курс Александра I  

Самодержавие и крестьянский вопрос. Указ о вольных хлебопашцах. Изменение 

внутриполитического курса. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Итоги внутренней 

политики Александра I.  
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Тема 41. Движение декабристов  

Предпосылки возникновения движения декабристов, идейные основы и цели. Первые тайные 

организации, их участники. Южное и Северное общества. «Русская правда» П.И. Пестеля и 

«Конституция» Н.М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге и на юге, их 

итоги. Значение движения декабристов.  

Тема 42. Правление Николая I: политика государственного консерватизма  

Преобразование и укрепление государственного аппарата. Политическая полиция и цензура. 

Кодификация законов. Политика в области просвещения.  

Тема 43. Социальная и экономическая политика Николая I 

Политика в отношении дворянства. Крестьянский вопрос. Реформа управления 

государственными крестьянами П.Д. Киселёва. Начало промышленного переворота, его 

экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа 

Е.Ф. Канкрина.  

Тема 44. Общественная мысль в 1830-1850-е гг.  

Охранительное направление. Теория официальной народности. Оппозиционная 

общественная мысль. Славянофилы и западники. Революционно-социалистическое течение. 

Общество петрашевцев.  

Тема 45. Внешняя политика России во второй четверти XIX в.  

Основные направления внешней политики. Борьба с революционным движением в Европе. 

Кавказская и русско-иранская войны. Восточный вопрос. Крымская война 1853-1855 гг.: 

причины, участники, основные сражения. Парижский мир. Причины и последствия 

поражения России в Крымской войне.  

Тема 46–47. Культура России в первой половине XIX в.  

Образование и книжное дело. Географические экспедиции и их участники. Открытие 

Антарктиды русскими мореплавателями. Развитие науки: учёные, их открытия и труды. 

Золотой век русской литературы: писатели и их произведения. Театр и музыка. Архитектура 

и скульптура: стили, архитекторы, скульпторы и их произведения. Живопись: стили, жанры, 

художники.  

Тема 48-49. Отмена крепостного права в России  

Император Александр II и его окружение. Необходимость и предпосылки реформ. 

Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. 

Значение отмены крепостного права.  

Тема 50. Реформы 1860–1870-х гг.  

Земская и городская реформы: основные принципы и положения. Судебная реформа. 

Реформы в области образования. Военные реформы.  

Тема 51. Социально-экономическое развитие пореформенной России  

Сельское хозяйство после отмены крепостного права: основные черты и векторы развития. 

Развитие промышленности и торговли. Изменения в социальной структуре общества. 

Положение основных слоёв населения Российской империи.  

Тема 52. Общественные движения второй половины XIX в.  

Подъём общественного движения после поражения в Крымской войне. Консервативные и 

либеральные течения общественной жизни. Политика лавирования Радикализм. 

Народническое движение: идеология, организации и тактика. «Хождение в народ». Начало 

рабочего движения. Распространение марксизма. Зарождение российской социал-

демократии.  

Тема 53. Народное самодержавие Александра III  

Начало правления Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. 

Ограничительная политика в сферах печати, образования и судебного производства. 

Изменения в земском и городском самоуправлении. Укрепление общинных порядков в 

деревне. Национальная политика. Возрастание роли государства в экономической жизни 

страны. Курс на модернизацию промышленности. Завершение промышленного переворота и 
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его последствия. Экономические и финансовые реформы. Разработка рабочего 

законодательства.  

Тема 54. Внешняя политика России во второй половине XIX в.  

Основные направления внешней политики при Александре II. «Союз трёх императоров». 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Роль России в освобождении балканских народов.  

Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика России. Продажа Аляски. 

Внешняя политика при Александре III. Ослабление влияния России на Балканах. Российско-

германские отношения. Сближение России и Франции. Азиатская политика.  

Тема 55-56. Культура России во второй половине XIX в.  

Развитие образования. Печать и книжное дело. Развитие российской науки: достижения 

российских учёных, их вклад в мировую науку и технику. Литература: стили, жанры, 

общественное звучание литературы. Театр и музыка. Живопись. Архитектура и скульптура.  

Тема 57. На пороге нового века: динамика и противоречия социально-

экономического развития  

Особенности промышленного и аграрного развития на рубеже XIX–XX вв. Политика 

модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Аграрный вопрос. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Политическая система. 

Император Николай II и его воззрения. Социальная структура общества, положение 

основных групп населения.  

Тема 58. Русско-японская война 1904-1905 гг.  

Политика России на Дальнем Востоке. Причины, начало и ход военных действий. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественно-политическую жизнь страны.  

Тема 59-60. Общественное движение в России в начале XX в.  

Образование политических партий. Социалистические (революционные) политические 

партии. Либеральные политические партии. Консервативные (традиционалистские) 

политические партии.  

Тема 61-62. Первая российская революция (1905-1907)  

Первая российская революция: причины и характер. Начало революции: «кровавое 

воскресенье». Основные события революции: возникновение Советов, восстания в армии и 

на флоте, всероссийская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Начало 

российского парламентаризма. Итоги и значение первой российской революции.  

Тема 63. Общество и власть после революции. Столыпинские реформы  

Правительственная программа П.А. Столыпина. Третьеиюньская политическая система. 

Аграрная реформа: цели, осуществление, итоги реформы.  

Тема 64-65. Культура России в начале XX в.  

Особенности русской культуры на рубеже XIX–XX вв. Народное образование. Печать и 

книжное дело. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие 

литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Музыка и 

кинематограф. Живопись: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. Архитектура и 

скульптура.  

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «История Россия», 11 класс, 2 ч\неделю  

Базовый уровень 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количест

во часов 

1 Вводный урок   1 

2 Народы и государства на территории нашей страны в древности   1 

3 Восточная Европа в середине I тыс. н.э.   1 

4 Образование государства Русь   1 

5 Расцвет государства Русь   1 
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6 Социально-экономические отношения в Древней Руси   1 

7 Культура Древней Руси   1 

8 Формирование системы земель - самостоятельных государств   1 

9 Монгольское нашествие и установление зависимости Руси от ордынских 

ханов   

1 

10 Борьба за лидерство на Руси и начало объединительных процессов   1 

11 Культура русских земель в XIII – XIV вв.   1 

12 Народы и государства Степи и Сибири в XIII-XV вв.   1 

13 Русские земли в первой половине ХV в.   1 

14 Завершение процесса объединения русских земель   1 

15 Культурное пространство единого Русского государства   1 

16-17 Россия в ХVI в. Иван IV Грозный.   1 

18 Россия в конце XVI в.   1 

19 Культура Московской Руси в XVI в.   1 

20-21 Смута в России  1 

22 Россия при первых Романовых   1 

23 Церковный раскол и народные движения в XVII в.   1 

24 Внешняя политика России в XVII в.   1 

25 Культура России в XVII в.   1 

26 Обобщающее повторение по теме  

«От Древней Руси к Царству»  

1 

27 Начало эпохи Петра I.   1 

28 Северная война и военные реформы   1 

29-30 Преобразования Петра I  

 

1 

31-32 После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  1 

33 Российская империя при Екатерине II  

 

1 

34 Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва.  

 

1 

35 Россия в мировой и европейской политике во второй половине XVIII в.  

 

1 

36 Российская империя при Павле I  

 

1 

37-38 Культурное пространство Российской империи  

 

1 

39 Россия в начале ХIХ в.  

Основные направления и задачи внешней политики. Отечественная война 

1812 г.  

 

1 

40-41 Основные направления и задачи внешней политики. Отечественная война 

1812 г 

1 

42 Внутриполитический курс Александра I в 1816-1825 гг.  

 

1 

43 Движение декабристов.  

Правление Николая I: политика государственного консерватизма  

 

1 

44 Правление Николая I: политика государственного консерватизма  

 

1 

45 Социальная и экономическая политика Николая I  

 

1 

46 Общественная мысль в 1830-1850-е гг.  

 

1 

47 Внешняя политика России во второй четверти ХIХ в.  

 

1 

48-49 Культура России в первой половине ХIХ в.  

 

1 

50-51 Отмена крепостного права в России  

 

1 

52 Реформы 1860-1870-х гг.  

Социально-экономическое развитие пореформенной России  

 

1 

53 Социально-экономическое развитие пореформенной России  

 

1 

54 Общественные движения второй половины ХIХ в.  

 

1 

55 Народное самодержавие Александра III  

 

1 

56 Внешняя политика России во второй половине XIX в.  

 

1 

57-58 Культура России во второй половине ХIХ в.  

 

1 

59 На пороге нового века: динамика и противоречия социально- 1 
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экономического развития  

60 Русско-японская война 1904-1905 гг.  

 

1 

61-62 Общественное движение в России в начале ХХ в.  

 

1 
63-64 Первая российская революция (1905-1907)  

 

1 

65 Общество и власть после революции. Столыпинские реформы  

Культура России в начале ХХ в.  

 

1 

66 Культура России в начале ХХ в.  

 

1 

67 Обобщающее повторение по теме «Россия в XVIII – начале ХХ в.»  1 

68 Итоговое повторение по курсу «История России с древнейших времён до 

начала ХХ в.»  

1 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 11 класс 

(углублённый уровень) 

Раздел I. От Древней Руси к Российскому государству  

Введение  

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Интерпретации и 

фальсификации истории России. Исторические источники. Архивы – хранилища 

исторической памяти.  

Основные термины и понятия: история России, фальсификация, интерпретация, 

факторы самобытности российской истории, исторический источник, виды исторических 

источников, архив.  

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Народы Сибири и Дальнего Востока в древности. Государства 

Причерноморья в эллинистическую эпоху.  

Основные термины и понятия: homosapiens, палеолит, мезолит, энеолит, неолит, 

неолитическая революция, бронзовый век, археологическая культура, присваивающее 

хозяйство, производящее хозяйство, община, племя, колония, полис.  

Тема 2. Восточная Европа в середине I тысячелетия н.э.  

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине, происхождении славян и 

этимологии слова «Русь». Восточные славяне и их соседи. Хозяйство восточных славян. 

Общественный строй и политическая организация восточных славян. Традиционные 

верования.  

Основные термины и понятия: Великое переселение народов, кочевники, каганат, 

тюрки, славяне, балты, финно-угры, подсечно-огневая система и залежная системы 

земледелия, родовой стой, традиционные верования.  

Основные персоналии: Аттила, Нестор.  

Тема 3. Образование государства Русь  

Предпосылки и особенности формирования государства Русь. Дискуссии о 

происхождении государства Русь. Формирование княжеской власти (князь, дружина, 

полюдье). Объединение северных и южных земель, перенос столицы в Киев. Внутренняя и 

внешняя политика первых русских князей. Формирование территории государства Русь.  

Основные термины и понятия: норманнская, антинорманская и центристская теории 

происхождения государства Русь, князь, дружина, полюдье, путь «из варяг в греки».  

Основные персоналии: Рюрик, Аскольд, Дир, Олег, Игорь, Ольга, Святослав.  

Тема 4. Расцвет государства Русь  

Русь при Владимире Святославиче. Крещение Руси: причины и значение. Внутренняя и 

внешняя политика Ярослава Мудрого. Русская Правда – первый письменный свод законов 

государства Русь. Последняя попытка сохранения единства. Любечский съезд князей 1097 г. 

Княжение Владимира Мономаха.  
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Основные термины и понятия: христианство, православие, летописание, Русская 

Правда.  

Основные персоналии: Владимир Святославич, Константин VIII, Кирилл и Мефодий, 

Ярослав Мудрый; Изяслав, Святослав и Всеволод Ярославичи; Олег и ДавыдСвятославичи; 

Владимир Мономах; Мстислав Великий. 

Тема 5. Социально-экономические отношения в Древней Руси  

Дискуссии об общественном строе государства Русь. Управление и социальная 

структура древнерусского общества. Экономическое развитие государства Русь: сельское 

хозяйство, развитие ремёсел, торговли и градостроительства.  

Основные термины и понятия: князь, дума, дружина, вече, бояре, отроки, люди, 

смерды, холопы, ряд, закупы, рядовичи, зернь, скань, эмаль, чернь, куна, гривна, посад, 

детинец.  

Тема 6. Культура Древней Руси  

Становление древнерусской культуры. Специфика ранней русской культуры. Начало 

летописания. Распространение грамотности. Литература Древней Руси: жанры и основные 

произведения. Развитие архитектура и изобразительного искусства.  

Основные термины и понятия: летопись, берестяная грамота, граффити, житие, слово, 

былины, крестово-купольный храм, фреска, мозаика, иконопись.  

Основные персоналии: Нестор, Кирилл и Мефодий, митрополит Иларион, Ярослав 

Мудрый, Владимир Мономах.  

Тема 7. Формирование системы земель – самостоятельных государств  

Причины и начало политической раздробленности на Руси. Формирование системы 

земель – самостоятельных государств. Характеристика основных земель Руси: Владимиро-

Суздальская земля, Великий Новгород, Галицко-Волынская земля. Развитие культуры в 

русских землях в середине XII – начале XIII в.: формирование региональных центров. 

Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве». Развитие местных художественных и 

архитектурных школ.  

Основные термины и понятия: политическая раздробленность, земли, усобицы, 

натуральное хозяйство, боярское землевладение, вече, посадник, боярский совет, тысяцкий, 

кончанские и уличанские старосты.  

Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое 

Гнездо, Роман Мстиславич, Даниил Романович, Игорь Святославич.  

Тема 8. Монгольское нашествие и установление зависимости Руси от ордынских 

ханов  

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Нашествие на 

Русь. Русские земли и Золотая Орда: оценки и формы зависимости русских земель 

ордынских ханов. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси: Невская 

битва и Ледовое побоище. Александр Невский.  

Основные термины и понятия: хан, курултай, баскак, ярлык на княжение, 

крестоносцы.  

Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав Романович, Угэдэй, Александр 

Невский.  

Тема 9. Борьба за лидерство на Руси и начало объединительных процессов  

Образование Московского княжества и политика московских князей. Противостояние 

Москвы и Твери. Усиление Московского княжества. Иван Каита. Народные выступления 

против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей.  

Основные персоналии: Ярослав Ярославич тверской, Даниил Александрович 

Московский, хан Узбек, Юрий Данилович, Михаил Ярославич тверской, Дмитрий Грозные 

очи, Иван Калита, Чолхан, Семён Гордый, Иван II Красный, Дмитрий Донской, Сергий 

Радонежский, Владимир Андреевич Серпуховский, Дмитрий Михайлович Боброк-

Волынский, хан Мамай, Ягайло, хан Тохтамыш. 
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Тема 10. Культура русских земель в XIII–XIV вв.  

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Роль православной церкви в формировании духовного единства русских земель. Сергий 

Радонежский. Летописание и литература. Архитектура и живопись. Феофан Грек, Андрей 

Рублёв.  

Основные термины и понятия: летописание, литературные произведения 

«куликовского цикла», иконопись, зодчество.  

Основные персоналии: Сергий Радонежский, Феофан Грек, Андрей Рублёв.  

Тема 11. Народы и государства Степи и Сибири в XIII–XV вв.  

Золотая Орда: политический строй и социально-экономическое развитие. Распад 

золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Образование 

татарских ханств (Казанское, Крымское, Сибирское, Астраханское, Касимовское ханства, 

Ногайская Орда), их отношения с Московским государством. Народы Северного Кавказа и 

Причерноморья.  

Основные термины и понятия: улус, курултай, улусбеки, везир, фактория.  

Основные персоналии: хан Берке, хан Тохтамыш, Тамерлан, Хаджи-Мухаммед, Улу 

Мухаммед, Касим, Хаджи Гирей..  

Тема 12. Русские земли в первой половине ХV в.  

Русские земли в составе Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение 

русских земель. Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти ХV в. 

Новгород и Псков в XV в.  

Основные термины и понятия: Люблинская уния.  

Основные персоналии: Миндовг, Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт, Юрий 

Дмитриевич, Василий II, Василий Косой, Дмитрий Шемяка.  

Тема 13. Завершение процесса объединения русских земель  

Предпосылки объединения русских земель в единое государство. Основные 

направления политики Ивана III. Присоединение Новгорода и Твери Освобождение Руси от 

ордынской зависимости. Принятие общерусского Судебника. Расширение международных 

связей Московского государства. Складывание теории «Москва – Третий Рим». 

Государственные символы единого государства.  

Основные термины и понятия: Судебник Ивана III, Боярская дума, Дворец, Казна, 

воеводы, волостели, кормления, местничество, боярин, окольничий, герб.  

Основные персоналии: Иван III, Марфа Борецкая, Софья Палеолог, хан Ахмат.  

Тема 14. Культурное пространство единого Русского государства  

Особенности развития русской культуры в XV в. Падение Византии и установление 

автокефалии Русской православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и 

нестяжатели. Просвещение. Основные жанры и сюжеты литературы XV в. Развитие 

архитектуры и изобразительного искусства. Московский Кремль. Дионисий. Повседневная 

жизнь.  

Основные термины и понятия: Флорентийская уния, ересь, иосифляне, нестяжатели, 

хронограф, хождения, кремль.  

Основные персоналии: митрополит Фотий, митрополит Исидор, митрополит Иона, 

Иосиф Волоцкий, Нил Сорский, Епифаний Премудрый, Пахомий Логофет, Афанасий 

Никитин, АлевизФрязин, Пьетро Антонио Солари, Аристотель Фиораванти, Дионисий. 

Раздел II. Россия в XVI – XVII вв.: от Великого княжества к Царству  

Тема 15-16. Россия в ХVI в. Иван IV Грозный  

Василий III и завершение объединения русских земель. Социальная структура 

Московского государства. Регентство Елены Глинской. Начало правления Ивана IV. 

Установление царской власти. Избранная Рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. 

Опричнина: причины, сущность, последствия. Дискуссии о характере опричнины. Земские 

соборы. Стоглавый собор. Внешняя политика Московского царства в ХVI в. Присоединение 
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Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги 

и последствия.  

Основные термины и понятия: Избранная Рада, приказы, Земский собор, Судебник 

1550 г., губные старосты, большая московская соха, дьяки, стрельцы, «избранная тысяча», 

опричнина, земщина, опричники, ясак.  

Основные персоналии: Василий III, Елена Глинская, Иван IV, А.М. Курбский, 

Сильвестр, В.И. Воротынский, И. Висковатый, митрополит Макарий, митрополит Филипп, 

М. Скуратов, Ермак Тимофеевич, хан Девлет-Гирей, Стефан Баторий.  

Тема 17. Россия в конце XVI в.  

Царь Фёдор Иванович. Внутренняя и внешняя политика России в конце XVI в. 

Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. Исторические концепции 

закрепощения крестьян.  

Основные термины и понятия: Юрьев день, заповедные лета, «указная» и «безуказная» 

концепции закрепощения крестьян, крепостное право.  

Основные персоналии: Фёдор Иванович, Борис Годунов, патриарх Иов.  

Тема 18. Культура Московской Руси в XVI в.  

Особенности культуры в XVI в. Просвещение. Начало книгопечатания и его влияние на 

общество. Литература: публицистика, исторические повести. «Домострой»: патриархальные 

традиции в быте и нравах. Архитектура. Живопись и декоративно-прикладное искусство.  

Основные термины и понятия: книгопечатание, историческая повесть, публицистика, 

шатровый стиль, строгановское письмо.  

Основные персоналии: И. Фёдоров, И.С. Пересветов, А.М. Курбский, Иван IV, Ермолай 

Еразм, Сильвестр, Ф. Конь, Барма, Постник Яковлев, А. Чохов.  

Тема 19-20. Смута в России  

Сущность Смутного времени начала XVII в. в оценках историков. Причины Смуты. 

Феномен Самозванства. Пресечение династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Характеристика основных этапов Смуты. Борьба против интервенции сопредельных держав. 

Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. К. Минин и Д.М. 

Пожарский. Воцарение династии Романовых и завершение Смуты.  

Основные термины и понятия: Смутное время, династический кризис, самозванство, 

урочные лета, Семибоярщина, земское (народное) ополчение, интервенция, гражданская 

война.  

Основные персоналии: царевич Дмитрий, Б.Ф. Годунов, В.И. Шуйский, Лжедмитрий I, 

М. Мнишек, Лжедмитрий II, И.И. Болотников, Ф.Н. Романов, Ф.И. Мстиславский, 

Сигизмунд III, М.В. Скопин-Шуйский, королевич Владислав, А. Гонсевский, И.М. Заруцкий, 

П.П. Ляпунов, патриарх Гермоген, К. Минин, Д.М. Пожарский, Михаил Романов. 

Тема 21. Россия при первых Романовых  

Последствия Смутного времени. Правление Михаила Фёдоровича. Экономическое 

развитие России в XVII в. Царь Алексей Михайлович. Система государственного 

управления. Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Окончательное 

закрепощение крестьянства. Правление царя Фёдора Алексеевича. Отмена местничества. 

Стрелецкое восстание 1682 г.  

Основные термины и понятия: протекционизм, мануфактура, ярмарка, Соборное 

уложение 1649 г., сословия, крепостное право, черносошные крестьяне, частновладельческие 

крестьяне.  

Основные персоналии: Михаил Фёдорович, патриарх Филарет, Алексей Михайлович, 

Б.И. Морозов, Фёдор Алексеевич, Иван и Пётр Алексеевичи, царевна Софья.  

Тема 22. Церковный раскол и народные движения в XVII в.  

Реформы патриарха Никона и церковный раскол. Старообрядчество, протопоп 

Аввакум. «Бунташный век»: причины, формы, участники народных движений XVII в. 

Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина: причины, участники, 

ход, итоги и последствия.  
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Основные термины и понятия: церковные раскол, старообрядчество, казачество, 

челобитная.  

Основные персоналии: патриарх Никон, Алексей Михайлович, протопоп Аввакум, Б.И. 

Морозов, Ф.М. Ртищев, В.Г. Шорин, С.Т. Разин.  

Тема 23. Внешняя политика России в XVII в.  

Борьба за ликвидацию последствий Смуты: Смоленская и русско-шведская войны. 

Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б.М. Хмельницкого. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война 1654–1667 гг. 

Противостояние Крыму и Турции на южном направлении. Завершение присоединения 

Сибири. Нерчинский договор с Китаем.  

Основные термины и понятия: Переяславская рада, казачество, гетман, ясак.  

Основные персоналии: Михаил Фёдорович, Сигизмунд III, Владислав IV, М.Б. Шеин, 

Б.М. Хмельницкий, Алексей Михайлович, И.Е. Выговский, Ю.Б. Хмельницкий, П. 

Дорошенко, Г. Ромодановский, И. Самойлович, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров, М.В. Стадухин, 

В.В. Атласов.  

Тема 24. Культура России в XVII в.  

Русская культура на пороге Нового времени. Просвещение. Славяно-греко-латинская 

академия. Накопление научных знаний. Последние летописи. Новые жанры в литературе. 

Зодчество и изобразительное искусство. Быт и нравы допетровской Руси.  

Основные термины и понятия: московское барокко, парсуна, секуляризация 

(обмирщение) культуры.  

Основные персоналии: Ф.М. Ртищев, М. Смотрицкий, К. Истомин, И. Гиззель, Е. 

Славинецкий, братья С. и И. Лихуды, С. Ремезов, А. Палицын, И. Хворостинин, И. 

Тимофеев, протопоп Аввакум, С. Полоцкий, С. Ушаков.  

Раздел III. Россия в конце XVII – XVIII в.: от Царства к Империи  

Тема 25. Начало эпохи Петра I  

Необходимость и предпосылки преобразований. Регентство царевны Софьи. 

Стрелецкие восстания. Начало правления Петра I. Личность Петра Алексеевича. 

Основные термины и понятия: стрелецкие восстания, регентство, потешные полки, 

Великое посольство.  

Основные персоналии: Софья Алексеевна, В.В. Голицын, Пётр I, Р.М. Стрешнев, Н. 

Зотов, А. Нестеров.  

Тема 26. Северная война и военные реформы  

Причины и начало Северной войны. Военная реформа и реорганизация армии: создание 

флота, рекрутские наборы, гвардия. Основание Санкт-Петербурга. Продолжение и итоги 

Северной войны. Провозглашение России империей.  

Основные термины и понятия: рекрутская система, император, абсолютизм.  

Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, И.С. Мазепа.  

Тема 27-28. Преобразования Петра I  

Реформы в экономической сфере. Развитие промышленности. Мануфактуры и 

крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Изменение 

социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Указ о единонаследии. Унификация 

социальной структуры города. Реформы государственного управления: учреждение Сената, 

коллегий, органов надзора и суда. Областная (губернская) реформа. Оппозиция реформам 

Петра I. Дело царевича Алексея. Социальные и национальные движения первой четверти 

XVIII в. Культура и нравы Петровской эпохи. Оценки петровских реформ в исторической 

литературе.  

Основные термины и понятия: модернизация, протекционизм, меркантилизм, 

мануфактура, посессионные и приписные крестьяне, подушная подать, ревизия, Табель о 

рангах, майорат, Сенат, коллегии, Главный магистрат, генерал-прокурор, губерния, 

провинция, уезд, губернатор, воевода, Синод, ассамблея, портрет, гравюра.  
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Основные персоналии: Пётр I, С. Яворский, Алексей Петрович, П.А. Толстой, Б.П. 

Шереметев, Ю.В. Долгорукий, К. Булавин, Ф. Прокопович, Д.И. Трезини, Ж.Б. Леблон, Д.В. 

Аксамитов, А. и И. Зубовы, А. Ростовцев, И.Г. Таннауэр, Л. Каравак, Г.С. Мусикийский.  

Тема 29-30. После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины и сущность дворцовых переворотов. Фаворитизм. Внутренняя политика 

российских монархов в 1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о 

вольности дворянства. Экономическая и финансовая политика российских монархов эпохи 

«дворцовых переворотов». Внешняя политика. Россия в Семилетней войне 1756–1763 гг.  

Основные термины и понятия: дворцовый переворот, фаворитизм, гвардия, 

верховники, генеральное межевание.  

Основные персоналии: А.Д. Меншиков, Екатерина I, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, 

П.А. Толстой, Д.М. Голицын, А.И. Остерман, Пётр II, А.Г. Долгорукий, И.А. Долгорукий, 

Анна Иоанновна, А.М. Черкасский, А.П. Волынский, П.И. Ягужинский, Э.И. Бирон, Б.Х. 

Миних, Иван VI Антонович, Анна Леопольдовна, Елизавета Петровна, И.Г. Лесток, А.И. и 

П.И. Шуваловы, А.Г. Разумовский, М.И. Воронцов, П.И. и И.И. Шуваловы, Пётр III, А.П. 

Мельгунов, Л.А. Нарышкин, С. Лещинский, Август III, П.П. Ласси, Фридрих II, П.А. 

Румянцев.  

Тема 31. Российская империя при Екатерине II  

Просвещённый абсолютизм: содержание и особенности. Национальная и религиозная 

политика Екатерины II. Губернская реформа 1775 г. «Золотой век» российского дворянства. 

Сословная политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. Усиление 

крепостничества. Экономическая политика Екатерины II.  

Основные термины и понятия: просвещённый абсолютизм, Уложенная комиссия, 

реформы, секуляризация, губернатор, Казённая палата, капитан-исправник, Приказ 

общественного призрения, городничий, жалованные грамоты дворянству и городам, 

городская дума, гильдии, городской голова, городские обыватели (мещане), барщина, 

оброк, ассигнации.  

Основные персоналии: Екатерина II.  

Тема 32. Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва  

Причины, цели и состав участников восстания. Ход восстания. Итоги и значение 

восстания.  

Основные термины и понятия: казачество, «прелестные письма».  

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв, С. Юлаев, К. Арсланов, И. Зарубин-

Чика, П.И. Панин, И.И. Михельсон.  

Тема 33. Россия в мировой и европейской политике во второй половине XVIII в.  

Основные направления внешней политики Екатерины II. Борьба за выход к Чёрному 

морю: русско-турецкие войны второй половины XVIII в. и их итоги. Присоединение Крыма 

и Северного Причерноморья. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Россия и Французская революция.  

Основные термины и понятия: протекторат, вооружённый нейтралитет.  

Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, Г.А. Спиридов, А.Г. Орлов, В.М. 

Долгоруков, А.В. Суворов, Г.А. Потёмкин, Ф.Ф. Ушаков.  

Тема 34. Российская империя при Павле I  

Личность и взгляды Павла I. Внешняя политика Павла I: участие России в 

антифранцузских коалициях, Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова, военные 

экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка 

престолонаследия. Изменения в сфере местного управления. Унификация и регламентация в 

жизни общества. Ставка на мелкопоместное дворянства. Политика в отношении крестьян. 

Экономическая политика Павла I. Заговор и свержение императора.  

Основные термины и понятия: Акт о престолонаследии, Манифест о трёхдневной 

барщине.  
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Основные персоналии: Павел I, П.А. Пален, П.Н. Панин, В.А. и П.А. Зубовы, И. де 

Рибас, Ф.П. Уваров, Л.Л. Беннигсен, Александр Павлович.  

Тема 35-36. Культурное пространство Российской империи  

Просвещение и его влияние на российскую культуру. Сословный характер образования. 

Становление отечественной науки. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. 

Русские изобретатели. Деятельность Вольного экономического общества. Исследовательские 

экспедиции. Литература: основные направления, жанры, писатели. Общественно-

политическая мысль. Архитектура и скульптура. Живопись и театр.  

Основные термины и понятия: Просвещение, университет, гимназия, пансион, 

барокко, рококо, классицизм, сентиментализм, реализм, театр.  

Основные персоналии: И.И. Шувалов, М.В. Ломоносов, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин, 

А.И. Чириков, В.И. Беринг, С.И. Челюскин, Х.П. и Д.Я. Лаптевы, Г.И. Шелехов, И.Г. 

Гмелин, Г.Ф. Миллер, С.П. Крашенинников, В.К. Тредиаковский, Г.Р. Державин, А.П. 

Сумароков, Н.М. Карамзин, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, Ф.Б. Растрелли, В.И. Баженов, 

М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, Д.И. Жилярди, Ф.И. Шубин, Э. Фальконе, А.П. Антропов, Ф.С. 

Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, И.П. Аргунов, С.Ф. Щедрин, Ф.Г. Волков, П.И. 

Ковалёва (Жемчугова).  

Раздел IV. Российская империя в XIX – начале ХХ в.  

Тема 37. Россия в начале ХIХ в. 

Общая характеристика экономического развития Российской империи в начале XIX в. 

Население России в начале XIX в.: основные сословия и социальные группы и их положение. 

Император Александр I и его окружение. «Дней Александровых прекрасное начало». 

Реформы начала царствования. Проекты Сперанского и конституционные замыслы 

верховной власти. Создание министерств и Государственного совета.  

Основные термины и понятия: привилегированные сословия, полупривилегированные 

сословия, податные сословия, Негласный комитет, реформы, министерства, 

Государственный совет, конституция.  

Основные персоналии: Александр I, В.П. Кочубей, А.А. Чарторыйский, П.А. Строганов, 

Н.Н. Новосельцев, М.М. Сперанский, Н.М. Карамзин.  

Тема 38-39. Основные направления и задачи внешней политики. Отечественная 

война 1812 г.  

Основные цели и направления внешней политики России при Александре I. Участие 

России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. 

Континентальна блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. 

Начало Отечественной войны 1812 г.: причины, планы сторон, основные сражения 

начального этапа войны. Бородинская битва. Патриотический подъём народа. Герои 

Отечественной войны 1812 г. Завершение войны. Заграничные походы русской армии в 

1813-1814 гг. Венский конгресс и Священный союз.  

Основные термины и понятия: континентальная блокада, Отечественная война, 

партизаны, народное ополчение.  

Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, Е. Богарне, Л. Даву, М. Ней, И. 

Мюрат, Н. Удино, М.Б. Барклай де Толли, А.П. Тормасов, М.И. Кутузов, П.И. Багратион, 

Н.Н. Раевский, Д.С. Дохтуров, Д.В. Давыдов, А.Н. Сеславин, Ф.Ф. Винцингероде, А.С. 

Фигнер, А.Х. Бенкендорф, В. Кожина, Е. Четветаков, Ф. Потапов.  

Тема 40. Внутриполитический курс Александра I  

Самодержавие и крестьянский вопрос. Указ о вольных хлебопашцах. Изменение 

внутриполитического курса. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Итоги внутренней 

политики Александра I.  

Основные термины и понятия: вольные хлебопашцы, военные поселения.  

Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, Д.А. Гурьев, Н.Н. Новосильцев.  

Тема 41. Движение декабристов  
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Предпосылки возникновения движения декабристов, идейные основы и цели. Первые 

тайные организации, их участники. Южное и Северное общества. «Русская правда» П.И. 

Пестеля и «Конституция» Н.М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге и 

на юге, их итоги. Значение движения декабристов.  

Основные термины и понятия: декабристы, конституционная монархия, республика.  

Основные персоналии: А.Н. Муравьёв, Н.М. Муравьёв, С.П. Трубецкой, П.И. Пестель, 

С.И. и М.И. Муравьёвы-Апостолы, К.Ф. Рылеев, А.Д. Якушкин, М.С. Лунин, М.А. 

Милорадович, А.А. и М.А. Бестужевы, М.П. Бестужев-Рюмин, П.Г. Каховский, Николай I.  

Тема 42. Правление Николая I: политика государственного консерватизма  

Преобразование и укрепление государственного аппарата. Политическая полиция и 

цензура. Кодификация законов. Политика в области просвещения.  

Основные термины и понятия: бюрократия, кодификация, жандармерия, теория 

официальной народности.  

Основные персоналии: Николай I, А.Х. Бенкендорф, М.М. Сперанский, С.С. Уваров.  

Тема 43. Социальная и экономическая политика Николая I 

Политика в отношении дворянства. Крестьянский вопрос. Реформа управления 

государственными крестьянами П.Д. Киселёва. Начало промышленного переворота, его 

экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа 

Е.Ф. Канкрина.  

Основные термины и понятия: государственные крестьяне, обязанные крестьяне, 

инвентарная реформа, промышленный переворот, протекционизм.  

Основные персоналии: Николай I, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселёв.  

Тема 44. Общественная мысль в 1830-1850-е гг.  

Охранительное направление. Теория официальной народности. Оппозиционная 

общественная мысль. Славянофилы и западники. Революционно-социалистическое течение. 

Общество петрашевцев.  

Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, социализм, 

утопический социализм, теория официальной народности.  

Основные персоналии: М.П. Погодин, Ф.В. Булгарин, Н.И. Греч, М.Н. Загоскин, П.Я. 

Чаадаев, П.В. и И.В. Киреевские, И.С. и К.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин, А.С. Хомяков, Т.Н. 

Грановский, С.М. Соловьёв, И.С. Тургенев, К.Д. Кавелин, А.И. Герцен, Н.П. Огарёв, В.Г. 

Белинский, М.В. Буташевич-Петрашевский, Ф.М. Достоевский.  

Тема 45. Внешняя политика России во второй четверти XIX в.  

Основные направления внешней политики. Борьба с революционным движением в 

Европе. Кавказская и русско-иранская войны. Восточный вопрос. Крымская война 1853-1855 

гг.: причины, участники, основные сражения. Парижский мир. Причины и последствия 

поражения России в Крымской войне.  

Основные термины и понятия: революция, имамат, восточный вопрос.  

Основные персоналии: А.П. Ермолов, А.И. Барятинский, П.Х. Витгенштейн, И.Ф. 

Паскевич, И.И. Дибич, П.С. Нахимов, Э.И. Тотлебен, В.А. Корнилов, В.А. Истомин, Н.И. 

Пирогов.  

Тема 46–47. Культура России в первой половине XIX в.  

Образование и книжное дело. Географические экспедиции и их участники. Открытие 

Антарктиды русскими мореплавателями. Развитие науки: учёные, их открытия и труды. 

Золотой век русской литературы: писатели и их произведения. Театр и музыка. Архитектура 

и скульптура: стили, архитекторы, скульпторы и их произведения. Живопись: стили, жанры, 

художники.  

Основные термины и понятия: золотой век русской литературы, романтизм, 

сентиментализм, реализм, классицизм, ампир.  

Основные персоналии: И.И. и К.И. Глазуновы, В.А. Плавильщиков, А.Ф. Смирдин, 

И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, Ф.П. Литке, Н.И. 

Лобачевский, Б.С. Якоби, В.Я. Струве, В.В. Петров, Н.И. Пирогов, Н.М. Карамзин, А.С. 
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Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.С. Грибоедов, М.Н. Загоскин, М.С. Щепкин, П.С. 

Мочалов, В.А. Каратыгин, А.Н. Верстовский, М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский, А.Н. 

Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси, О. Монферран, О.И. Бове, Д.И. Жилярди, П.К. Клодт, 

Б.И. Орловский, И.П. Мартос, К.П. Брюллов, А.А. Иванов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, 

П.А. Федотов, А.Г. Венецианов.  

Тема 48-49. Отмена крепостного права в России  

Император Александр II и его окружение. Необходимость и предпосылки реформ. 

Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. 

Значение отмены крепостного права.  

Основные термины и понятия: крепостное право, выкупные платежи, 

временнообязанные крестьяне, мировой посредник. 

Основные персоналии: Александр II, Ю.Ф. Самарин, великий князь Константин 

Николаевич, Н.А. и Д.А. Милютины, Я.И. Ростовцев, А.В. Головин, Я.И. Соловьёв, К.И. 

Домонтович, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, С.М. Жуковский, А.П. Заболоцкий-Десятовский.  

Тема 50. Реформы 1860–1870-х гг.  

Земская и городская реформы: основные принципы и положения. Судебная реформа. 

Реформы в области образования. Военные реформы.  

Основные термины и понятия: земства, земские гласные, земские управы, городская 

дума, городская управа, городской голова, присяжные (частные) поверенные, мировой судья, 

присяжные заседатели, всеобщая воинская повинность, реальные и классические гимназии.  

Основные персоналии: Александр II, Д.А. Милютин.  

Тема 51. Социально-экономическое развитие пореформенной России  

Сельское хозяйство после отмены крепостного права: основные черты и векторы 

развития. Развитие промышленности и торговли. Изменения в социальной структуре 

общества. Положение основных слоёв населения Российской империи.  

Основные термины и понятия: капиталистические отношения, экстенсивный путь 

развитие, помещичье землевладение, иностранный капитал, сословия, классы, рабочие, 

буржуазия.  

Тема 52. Общественные движения второй половины XIX в.  

Подъём общественного движения после поражения в Крымской войне. 

Консервативные и либеральные течения общественной жизни. Политика лавирования 

Радикализм. Народническое движение: идеология, организации и тактика. «Хождение в 

народ». Начало рабочего движения. Распространение марксизма. Зарождение российской 

социал-демократии.  

Основные термины и понятия: консерватизм, либерализм, радикализм, реформы, 

революция, террор, народничество, хождение в народ, социал-демократия.  

Основные персоналии: К.П. Победоносцев, Д.А. Толстой, М.Н. Катков, К.Н. Леонтьев, 

М.Т. Лорис-Меликов, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, М.А. Бакунин, 

Н.А. и А.А. Серно-Соловьевичи, Н.Н. Обручев, Н.А. Слепцов, Н.И. Утин, Н.А. Ишутин, И.А. 

Худяков, С.Г. Нечаев, М.А. Натансон, Н.В. Чайковский, Г.В. Плеханов, В.Н. Фигнер, С.Л. 

Перовская, Н.А. Морозов, А.Д. Михайлов, Ф.Ф. Трепов, В.И. Засулич, Л.Г. Дейч, П.И. 

Желябов, В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Цедербаум (Мартов).  

Тема 53. Народное самодержавие Александра III  

Начало правления Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. 

Ограничительная политика в сферах печати, образования и судебного производства. 

Изменения в земском и городском самоуправлении. Укрепление общинных порядков в 

деревне. Национальная политика. Возрастание роли государства в экономической жизни 

страны. Курс на модернизацию промышленности. Завершение промышленного переворота и 

его последствия. Экономические и финансовые реформы. Разработка рабочего 

законодательства.  

Основные термины и понятия: ограничительная политика, земские участки, земские 

начальники, русификация, промышленный переворот.  



233 

 

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, М.Н. Катков, Н.Х Бунге, И.А. 

Вышеградский, С.Ю. Витте.  

Тема 54. Внешняя политика России во второй половине XIX в.  

Основные направления внешней политики при Александре II. «Союз трёх 

императоров». Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Роль России в освобождении балканских 

народов. 

Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика России. Продажа Аляски. 

Внешняя политика при Александре III. Ослабление влияния России на Балканах. Российско-

германские отношения. Сближение России и Франции. Азиатская политика.  

Основные термины и понятия: панславизм.  

Основные персоналии: Александр II, А.М. Горчаков, Александр III, В.И. Гурко, Э.И. 

Тотлебен, М.Д. Скобелев, М.Г. Черняев, Н.Н. Муравьёв.  

Тема 55-56. Культура России во второй половине XIX в.  

Развитие образования. Печать и книжное дело. Развитие российской науки: достижения 

российских учёных, их вклад в мировую науку и технику. Литература: стили, жанры, 

общественное звучание литературы. Театр и музыка. Живопись. Архитектура и скульптура.  

Основные термины и понятия: народные училища, реальные и классические гимназии, 

«Могучая кучка», передвижники, критический реализм, психологизм, реализм, социально-

бытовой жанр, русско-византийский стиль.  

Основные персоналии: М.Н. Катков, Ф.Ф. Павленков, Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон, П.Л. 

Чебышев, А.Г. Столетов, П.Н. Яблочков, А.Н. Лодыгин, А.С. Попов, Д.И. Менделеев, В.В. 

Докучаев, И.И. Мечников, С.М. Соловьёв, Н.И. Костомаров, В.О. Ключевский, П.П. 

Семёнов-Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский, Н.Н. Миклухо-Маклай, И.С. Тургенев, Н.А. 

Некрасов, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, И.А. Гончаров, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.П. 

Чехов, В.Т. Короленко, Н.С. Лесков, А.Н. Островский, П.М. Садовский, П.А. Стрепетова, 

М.Н. Ермолова, М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, А.П. Бородин, 

Ц.А. Кюи, П.И. Чайковский, И.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, В.Г. Перов, И.Е. Репин, В.И. 

Суриков, В.М. Васнецов, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, И.И. Левитан, А.Н. Померанцев, 

А.А. Семёнов, В.О. Шервуд, К.А. Тон, Д.Н. Чичагов, М.М. Антокольский, А.М. Опекушин, 

М.О. Микешин.  

Тема 57. На пороге нового века: динамика и противоречия социально-

экономического развития  

Особенности промышленного и аграрного развития на рубеже XIX–XX вв. Политика 

модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Аграрный вопрос. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Политическая система. 

Император Николай II и его воззрения. Социальная структура общества, положение 

основных групп населения.  

Основные термины и понятия: капитализм, индустриализация, монополия, картель, 

синдикат, трест, концерн, рабочие, буржуазия.  

Основные персоналии: С.Ю. Витте, А.И. Путилов, Николай II, великий князь Михаил 

Николаевич.  

Тема 58. Русско-японская война 1904-1905 гг.  

Политика России на Дальнем Востоке. Причины, начало и ход военных действий. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественно-политическую жизнь страны.  

Основные персоналии: Николай II, С.Ю. Витте, А.М. Безобразов, А.М. Стессель, А.Н. 

Куропаткин, С.О. Макаров, З.П. Рожественский, Ю. Комура, В.К. Плеве.  

Тема 59-60. Общественное движение в России в начале XX в.  

Образование политических партий. Социалистические (революционные) политические 

партии. Либеральные политические партии. Консервативные (традиционалистские) 

политические партии.  

Основные термины и понятия: интеллигенция, разночинцы, социалистические 

(революционные) партии, либеральные партии, консервативные (традиционалистские) 
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партии, социал-демократия, большевики, меньшевики, черносотенцы, эсеры, анархо-

коммунизм, анархо-синдикализм, анархо-индивидуализм, кадеты, октябристы, прогрессисты. 

Основные персоналии: В.И. Ленин, Г.В. Плеханов, Ю.О. Мартов, В.М. Чернов, П.А. 

Кропоткин, Я.И. Кирилловский, В.А. Гюссе, А.А. Боровой, Г.И. Чулков, П.Б. Струве, С.А. 

Муромцев, В.И. Вернадский, А.А. Корнилов, В.А. Маклаков, А.И. Шингарёв, Д.И. 

Шаховской, П.Н. Милюков, В.П. и П.П. Рябушинские, Н.С. Волконский, Ф.Н. Плевако, Б.А. 

Суворин, А.А. Столыпин, А.И. Гучков, М.В. Родзянко, М.М. Ковалевский, Д.Н. Шипов, К.К. 

Арсентьев, Н.Н. Львов, Е.Н. Трубецкой, В.М. Пуришкевич, Н.Е. Марков, А.И. Дубровин, 

архиепископ Антоний (Храповицкий), А.П. Урусов, В.В. Шульгин, П.Н. Балашёв, В.А. 

Бобринский.  

Тема 61-62. Первая российская революция (1905-1907)  

Первая российская революция: причины и характер. Начало революции: «кровавое 

воскресенье». Основные события революции: возникновение Советов, восстания в армии и 

на флоте, всероссийская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Начало 

российского парламентаризма. Итоги и значение первой российской революции.  

Основные термины и понятия: революция, «кровавое воскресенье», стачка, забастовка, 

Советы, булыгинская дума, Государственная дума, парламентаризм.  

Основные персоналии: Николай II, Г.А. Гапон, А.Г. Булыгин, С.Ю. Витте, П.А. 

Столыпин, С.А. Муромцев, А.Ф. Головин, Н.А. Хомяков, А.И. Гучков, М.В. Родзянко.  

Тема 63. Общество и власть после революции. Столыпинские реформы  

Правительственная программа П.А. Столыпина. Третьеиюньская политическая 

система. Аграрная реформа: цели, осуществление, итоги реформы.  

Основные термины и понятия: третьиюньская монархия, хутор, отруб.  

Основные персоналии: Николай II, П.А. Столыпин.  

Тема 64-65. Культура России в начале XX в.  

Особенности русской культуры на рубеже XIX–XX вв. Народное образование. Печать и 

книжное дело. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие 

литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Музыка и 

кинематограф. Живопись: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. Архитектура и 

скульптура.  

Основные термины и понятия: Серебряный век российской культуры, религиозная 

философия, критический реализм, модернизм, символизм, акмеизм, футуризм, 

киноматограф, «Русские сезоны», «Мир искусства», авангардизм, абстракционизм, модерн, 

неоклассицизм, неорусский стиль.  

Основные персоналии: В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, М.М. Ковалевский, В.И. 

Семевский, А.С. Суворин, И.Д. Сытин, А.Ф. Маркс, П.Н. Лебедев, В.И. Вернадский, К.Э. 

Циолковский, И.И. Сикорский, С.Ф. Платонов, Н.П. Павлов-Сильванский, С.Ф. Венгеров, 

А.Н. Пыпин, В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, Н.А. Бердяев, Е.Н. Трубецкой, С.Н. Булгаков, 

А.М. Горький, А.П. Чехов, И.А. Бунин, А.И. Куприн, В.Г. Короленко, В.Я. Брюсов, А.А. 

Блок, К.Д. Бальмонт, Н.С. Гумилёв, А.А. Ахматова, О.Э. Мандельштам, М.А. Кузьмин, В.В. 

Маяковский, В.В. Хлебников, С. Чёрный, К.С. Немирович-Данченко, С.Т. Морозов, В.Ф. 

Комиссаржевский, С.П. Дягилев, А.А. Ханжонков, В.Холодная, И. Мозжухин, С.В. 

Рахманинов, А.Н. Скрябин, С.И. Мамонтов, С.И. Зимин, Ф.И. Шаляпин, М.А. Врубель, К.А. 

Коровин, В.М. Нестеров, В.А. Серов, А.Н. Бенуа, К.Л. Сомов, М.В. Добужинский, Л.С. 

Бакст, Е.Е. Лансере, В.А. Кандинский, К.С. Малевич, М.Л. Шагал, П.С. Филонов, Ф.О. 

Шехтель, В.Ф. Валькотт, И.И. Рерберг, Р.И. Клейн, А.В. Щусев, П.П. Трубецкой, С.М. 

Волнухин, Н.А. Андреев. 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «Истории России»,11 класс, 4 ч\неделю 

Углублённый уровень 

№ п/п Тема Количество 
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часов 

1 Вводный урок 1 

Раздел I. От Древней Руси к Российскому государству. 

2-3 Народы и государства на территории нашей страны в древности (§ 1)  2 

4-5 Восточная Европа в середине I тыс. н.э. (§ 2) 2 

6-7 Образование государства Русь (§ 3) 2 

8-9 Расцвет государства Русь (§ 4) 2 

10-11 Социально-экономические отношения в Древней Руси (§ 5) 2 

12-13 Культура Древней Руси (§ 6) 2 

14-16 Формирование системы земель - самостоятельных государств (§ 7) 3 

 17-19 Монгольское нашествие и установление зависимости Руси от 

ордынских ханов (§ 8) 

3 

20-21 Борьба за лидерство на Руси и начало объединительных процессов (§ 9) 2 

22-23 Культура русских земель в XIII – XIV вв. (§ 10) 2 

 24-25 Народы и государства Степи и Сибири в XIII-XV вв. (§ 11) 2 

26-27 Русские земли в первой половине ХV в. (§ 12) 2 

28-29 Завершение процесса объединения русских земель (§ 13) 2 

30-31 Культурное пространство единого Русского государства (§ 14) 2 

Раздел II. Россия в ХVI –XVII веках: от Великого княжества к Царству 

32-34 Россия в ХVI в. Иван IV Грозный. (§ 15-16) 3 

35-36 Россия в конце XVI в. (§ 17) 2 

37-38 Культура Московской Руси в XVI в. (§ 18) 2 

39-41 Смута в России (§ 19-20) 3 

42-43 Россия при первых Романовых (§ 21)  2 

44-45 Церковный раскол и народные движения в XVII в. (§ 22)  2 

46-47 Внешняя политика России в XVII в. (§ 23) 2 

48-49 Культура России в XVII в. (§ 24) 2 

50-51 Обобщающее повторение по теме «От Древней Руси к Царству» 2 

Раздел III. Россия в конце XVII-XVIII в.: от Царства к Империи 

52-53 Начало эпохи Петра I. (§ 25) 2 

54-56 Северная война и военные реформы (§ 26) 3 

57-59 Преобразования Петра I (§ 27-28) 3 

60-62 После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» (§ 29-30) 3 

63-64 Российская империя при Екатерине II (§ 31) 2 

65-66 Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва. (§32) 2 

67-68 Россия в мировой и европейской политике во второй половине XVIII в. 
(§ 33) 

2 

69-70 Российская империя при Павле I (§ 34) 2 

71-73 Культурное пространство Российской империи (§ 35-36) 2 

Раздел IV. Российская империя в ХIХ – начале ХХ в. 

74-75 Россия в начале ХIХ в. (§ 37) 2 

76-79 Основные направления и задачи внешней политики. Отечественная 
война 1812 г. (§ 38-39) 

4 

80-81 Внутриполитический курс Александра I в 1816-1825 гг. (§ 40) 2 

82-84 Движение декабристов. (§41) 3 

85-86 Правление Николая I: политика государственного консерватизма (§ 42) 2 

87-88 Социальная и экономическая политика Николая I (§ 43) 2 
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89-91 Общественная мысль в 1830-1850-е гг. (§ 44) 3 

92-94 Внешняя политика России во второй четверти ХIХ в. (§ 45) 3 

95-97 Культура России в первой половине ХIХ в. (§ 46-47) 3 

98-

100 
Отмена крепостного права в России (§ 48-49) 

3 

101-

103 
Реформы 1860-1870-х гг. (§ 50) 

3 

104-

105 
Социально-экономическое развитие пореформенной России (§ 51) 

2 

106-

108 
Общественные движения второй половины ХIХ в. (§ 52) 

3 

109-

110 
Народное самодержавие Александра III (§ 53) 

2 

111-

112 
Внешняя политика России во второй половине XIX в. (§ 54) 

2 

113-

115 
Культура России во второй половине ХIХ в. (§ 55-56) 

3 

116-

117 

На пороге нового века: динамика и противоречия социально-
экономического развития (§ 57) 

2 

118-

119 
Русско-японская война 1904-1905 гг. (§ 58) 

2 

120-

122 
Общественное движение в России в начале ХХ в. (§ 59-60) 

3 

123-

125 
Первая российская революция (1905-1907) (§ 61-62) 

3 

126-

128 
Общество и власть после революции. Столыпинские реформы (§63) 

3 

129-

130 
Культура России в начале ХХ в. (§64) 

2 

131- 

132 
Обобщающее повторение по теме «Россия в XVIII – начале ХХ в.» 

2 

133-

136  

Итоговое повторение по курсу «История России с древнейших времён 
до начала ХХ в.» 

4 

 Итого 136 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (предметная линия учебников авторов Л.Н.Боголюбов, 

А.Ю. Лабезникова, А.И. Матвеев и др.) 10 -11 классы 

Базовый уровень 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса обществознания в 10 классе 

являются: 

умение соотносить поступки с принятыми нормами морали; 

умение анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания 

и последствия; 

умение различать формы чувственного и рационального познания, пояснять их 

примерами; 

умение различать абсолютную и относительную истины; 

умение объяснить на конкретных примерах роль мировоззрения в жизни человека; 
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умение объяснить взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражение собственного отношения к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

умение оценивать правомерное и неправомерное поведения субъектов семейного 

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; — умение искать и 

использовать в повседневной жизни информацию о правилах приёма в образовательные 

организации профессионального и высшего образования; 

умение применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ изучения обществознания включают 

следующие умения и навыки: 

умение различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

выявление особенностей научного познания; 

выявление связи науки и образования, анализ фактов социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

выражение и аргументация собственного отношения к роли образования и 

самообразования в жизни человека; 

умение применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

умение выполнять познавательные задания на использование элементов причинно-

следственных связей; 

раскрытие связи между мышлением и деятельностью; 

способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать в 

диалог, участие в коллективном обсуждении социальных и правовых проблем; 

умение использовать наглядные формы представления информации в качестве 

источника социальных и правовых знаний. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ изучения обществознания включают: 

выделение черт социальной сущности человека; 

определение роли духовных ценностей в обществе; 

умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

умение различать виды искусства; 

выявление сущностных характеристик религии и её роли в культурной жизни; 

выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

умение характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

выявление, анализ, систематизация и оценивание информации, иллюстрирующей 

многообразие и противоречивость социального развития; 

умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

формулировка собственных суждений о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрирование проявления различных глобальных проблем; — 

сравнивание правовых норм с другими социальными нормами; 

выделение основных элементов системы права; 

выстраивание иерархии нормативных актов; 

выделение основных стадий законотворческого процесса в Российской Федерации; 

умение 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; 

аргументация важности соблюдения норм экологического права и характеристика 

способов защиты экологических прав; 

раскрытие содержания гражданских правоотношений; 
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умение характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема I — Человек в обществе. 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе. Особенности социальной системы. Социальные институты. 

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость 

современного мира. Проблема общественного прогресса. Биологическое и социальное в 

человеке. Социальные качества личности. Самосознание и самореализация. Деятельность 

человека: основные характеристики. Структура деятельности и её мотивация. Многообразие 

видов деятельности. Сознание и деятельность. Общественное и индивидуальное сознание. 

Познаваем ли мир. Познание чувственное и рациональное. Истина и её критерии. 

Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные знания. Многообразие 

человеческого знания. Особенности социального познания. Возможна ли абсолютная 

свобода. Свобода как осознанная необходимость. Свобода и ответственность. Основания  

свободного выбора. Что такое свободное общество. Глобализация как явление 

современности. Современное информационное пространство. Глобальная информационная 

экономика. Социально-политическое измерение информационного общества. 

Международный терроризм: понятие и признаки. Глобализация и международный 

терроризм. Идеология насилия и международный терроризм. Противодействие 

международному терроризму.  

Тема II — Общество как мир культуры. 

Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты культуры. 

Многообразие культур. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. 

Мировоззрение и его роль в жизни человека. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и 

изменчивость моральных норм. Что заставляет нас делать выбор в пользу добра. Наука и её 

функции в обществе. Этика науки. Образование в современном обществе. Образование как 

система. Особенности религиозного сознания. Религия как общественный институт. Религия 

и религиозные организации в современной России. Проблема поддержания межрелигиозного 

мира. Что такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. Современное 

искусство. Характерные черты массовой культуры. Что привело к появлению массовой 

культуры. Средства массовой информации и массовая культура. Оценка массовой культуры 

как общественного явления. 

Тема III — Правовое регулирование общественных отношений. 

Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Естественное 

право как юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. 

Основные признаки права. 

Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права. Что 

такое источник права. Основные источники (формы) права. Виды нормативных актов. 

Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. Что такое правоотношение. Правомерное поведение. Что такое правонарушение. 

Юридическая ответственность. Гражданство Российской Федерации. Права и обязанности 

гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщика. Гражданские правоотношения. Имущественные права. 

Личные неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. 

Наследование. Защита гражданских прав. Конституционные основы социальной защиты. 

Социальная защита граждан. Право на социальное обеспечение. 
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Право на охрану здоровья. Правовые основы предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы предпринимательства. Открытие своего дела. Трудовые 

правоотношения. Порядок 

приёма на работу. Профессиональное образование. Правовая связь членов семьи. 

Вступление в брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности 

детей и родителей. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Общая 

характеристика экологического права. Право человека на благоприятную окружающую 

среду. Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. Гражданский 

процесс. Уголовный процесс. Административная юрисдикция. Основные стадии 

конституционного судопроизводства. Защита прав и свобод человека средствами ООН. 

Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. 

Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного уголовного 

суда. 

Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие 

политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

Заключение. 

Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире информации. 

Человек и ценности современного общества. 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «Обществознание»,10 класс, 2 ч\неделю  

№ п/п Тема  
Количество 

часов 

Тема I. Человек в обществе (21 ч) 

1-2 Что такое общество? 2 

3-4 Общество как сложная система. 2 

5-7 Динамика общественного развития. 3 

8-9 Социальная сущность человека.  2 

10-11 Деятельность — способ существования людей. 2 

12—13  Познавательная деятельность. 2 

14—15 Свобода и необходимость в деятельности человека.  2 

16—17 Современное общество. 2 

18—19 Глобальная угроза международного терроризма. 2 

20 
Урок представления результатов проектной деятельности по темам 

главы I  

1 

21 Повторительно-обобщающий урок по теме I 1 

Тема II. Общество как мир культуры (16 ч) 

22—23 Духовная культура общества  2 

24—25 Духовный мир личности  2 

26—27 Мораль  2 

28—29 Наука и образование  2 

30—31 Религия и религиозные организации  2 

32—33 Искусство  2 

34—35 Массовая культура  2 

36 
Урок представления результатов проектной деятельности по темам 

главы II  

1 

37 Повторительно-обобщающий урок по теме II 1 

Тема III. Правовое регулирование общественных отношений (32 ч) 

38—39 Современные подходы к пониманию права  2 
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40—41 Право в системе социальных норм  2 

42—43 Источники права  2 

44—45 Правоотношения. Правомерное поведение  2 

46—47 Гражданин Российской Федерации 2 

48—49 Гражданское право  2 

50—51 Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения  2 

52—53 Правовые основы предпринимательской деятельности  2 

54—55 Правовое регулирование занятости и трудоустройства  2 

56—57 Семейное право  2 

58—59 Экологическое право  2 

60—62 Процессуальные отрасли права  3 

63—64 Международная защита прав человека  2 

65—66 
Правовые основы антитеррористической политики Российского 

государства  

2 

67 Человек в XXI в. (Заключение)  1 

68 Урок представления результатов проектной деятельности по теме III  1 

69 Повторительно-обобщающий урок по теме III 1 

70 Резерв  1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 11 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса обществознания в 11 классе 

являются: 

осознание учащимися зависимости между перспективами экономического развития 

страны и возможностями активного участия в её экономической жизни; 

ориентация в социальных ролях участников экономической деятельности; 

формирование активной позиции учащихся в общественной жизни при решении задач 

в области социально-экономических отношений; 

осознание важности овладения рациональными способами экономического поведения; 

готовность к рациональному экономическому поведению в условиях как подъёма, так и 

спада экономической активности в стране; 

способность и готовность к выполнению ключевых социальных ролей (труженика, 

производителя); 

понимание важности активного и ответственного отношения к экономической 

деятельности, ориентированность на посильное участие в ней; 

способность ставить личные цели и строить жизненные планы; 

соотношение поступков с принятыми нормами морали; 

анализ различных ситуаций свободного выбора, выявление его оснований и 

последствий; 

различение формы чувственного и рационального познания, пояснение их примерами; 

различение абсолютной и относительной истины; 

понимание того, что положение человека в обществе в значительной степени зависит 

от него самого — его образовательных успехов, квалификации, направленности личности; 

осознание значимости совместных действий представителей социальных групп по 

защите своих интересов; 

готовность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с учётом 

гендерных особенностей социализации; 
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толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность вести диалог с 

другими людьми, учитывая гендерные особенности, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

сформированность гражданской позиции активного и сознательного члена российского 

общества; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ изучения обществознания включают 

следующие умения и навыки: 

умение подкреплять изученные положения конкретными фактами и примерами из 

социально-экономической действительности; 

критическое восприятие и осмысление информации, освещающей события на рынках 

товаров и услуг, формулирование собственных заключений и оценочных суждений; 

умение рассчитывать и прогнозировать свою деятельность с позиций экономической 

целесообразности и результативности; целью анализа состояния и тенденций 

экономического развития общества, интерпретации социально-экономических изменений; 

умение ориентироваться в экономических событиях, оценивать их последствия; 

умение анализировать экономические данные с целью выявления иллюстрируемых ими 

тенденций; 

способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении социально-экономических проблем; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывая позиции других её участников, избегая негативного влияния 

гендерных стереотипов; 

умение самостоятельно давать оценки и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения в соответствии с гендерными предписаниями, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

умение классифицировать социальные явления (различные аспекты демографической 

ситуации) на основе определённых, в том числе самостоятельно выявленных, оснований для 

классификации, сопоставления и сравнения; 

критическое восприятие и осмысление социальной информации, отражающей 

различные подходы в освещении современных демографических процессов; 

формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

умение ориентироваться в различных источниках политической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема I. Экономическая жизнь общества. Экономика как подсистема общества. 

Экономика и уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. Экономика и 

политика. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность и её измерители. 

Понятие ВВП. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы и темпы экономического роста. 

Экономическое развитие. Экономический цикл. Причины цикличного развития экономики. 

Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Как действует «невидимая рука» рынка. 

Законы спроса и предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. 

Современная рыночная система. Цели деятельности фирмы. Факторы производства. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и временные издержки 

производства. Налоги, уплачиваемые предприятием. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. Функции финансового рынка. Финансовые институты. Защита прав 

потребителей финансовых услуг. Фондовый рынок, его инструменты и участники. Основные 

источники финансирования бизнеса. Экономические функции государства. Общественные 
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блага. Внешние эффекты. Какой инструмент регулирования экономики выбрать. Налоговая 

система РФ. Нужна ли рынку помощь государства. Тенденции экономического развития 

России. Типы финансовой политики. Основы денежно-кредитной политики государства. 

Влияние денежно-кредитной политики на российскую экономику. Бюджетная политика. 

Инфляция: виды, причины и последствия. Рынок труда. Причины и виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. Что такое мировая экономика. 

Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. Тенденции общемирового экономического развития. 

Экономическая культура: сущность и структура. Экономические отношения и интересы. 

Экономическая свобода и социальная ответственность. Связь экономической культуры и 

деятельности. Рациональное поведение участников экономической деятельности. 

Тема II. Социальная сфера. Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы. Социальные 

нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность. Что 

объединяет людей в нацию. Россия — многонациональное общество и единый народ. 

Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Пути межнационального сближения. 

Национальная политика в России. Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в 

современном обществе. Бытовые отношения. Дом, в котором мы живём. Гендерные 

стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные отношения в современном обществе. 

Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. 

Молодёжная субкультура. Изменение численности населения России. Возрастной состав 

населения России. Рождаемость и смертность. Миграция. 

Тема III. Политическая жизнь общества. Политическая деятельность и общество. 

Политическая сфера и политические институты. Политические отношения. Политическая 

власть. Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. 

Политический режим. Демократические перемены в России. Сущность правового 

государства. Гражданское общество. Местное самоуправление. Избирательная система. 

Избирательная кампания. Понятия политической партии и движения. Типология и функции 

политических партий. Типы партийных систем. Политическая элита. Политическое 

лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства. Обыденное и теоретическое 

сознание. Что такое идеология. Современные политические идеологии. Роль идеологии в 

политической жизни. Политическая психология. Средства массовой коммуникации и 

политическое сознание. Многообразие форм политического поведения. Политический 

терроризм. Регулирование политического поведения. Сущность и этапы политического 

процесса. Политическое участие. Политическая культура. 

Заключение. Общество и человек перед лицом угроз XXI в. 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «Обществознание», 11 класс, 2 ч\неделю 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

Тема I. Экономическая жизнь общества (26 ч) 

1-2 Роль экономики в жизни общества 2 

3-4 Экономика: наука и хозяйство 2 

5-6 Экономический рост и развитие 2 

7-8 Рыночные отношения в экономике 2 

9-10 Фирма в экономике 2 

11-12 Финансовый рынок 2 

13-14 Экономика и государство 2 

15-16 Финансовая политика государства  2 

17-18 Занятость и безработица 2 
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19-20 Мировая экономика 2 

21-22 Экономическая культура 2 

23-25 Уроки представления результатов проектной деятельности по теме I  3 

26 Повторительно-обобщающий урок по теме I 1 

Социальная сфера (18 ч) 

27-28 Социальная структура общества 2 

29-30 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 2 

31-32 Нации и межнациональные отношения 2 

33-34 Семья и брак  2 

35-36 Гендер как научное понятие 2 

37-38 Молодёжь в современном обществе 2 

39-40 Демографическая ситуация в современной России  2 

41-43 Уроки представления результатов проектной деятельности по теме II 3 

44 Повторительно-обобщающий урок по теме II 1 

Тема III. Политическая жизнь общества (22 ч) 

45-46 Политика и власть 2 

47-48 Политическая система 2 

49-50 Гражданское общество и правовое государство 2 

51-52 Демократические выборы 2 

53-54 Политические партии и партийные системы 2 

55-56 Политическая элита и политическое лидерство 2 

57-58 Политическое сознание 2 

ГЕОГРАФИЯ (предметная линия учебников авторов Гладкий Ю.Н., Николина 

В.В.) 10 -11 классы 

Базовый и углубленный уровни 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования должны отражать: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и 

правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние 

общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур; 

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества; 

5) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

6) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, обучающимися

 старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 
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7) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей; 

8) 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; 

9) сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

10) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания и 

возможностей реализации собственных жизненных планов, отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении

 личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

12)сформированность основ экологического мышления, осознания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта 

природно-охранной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования должны отражать: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; 
выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и

 готовности к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

способность и готовность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 

умение ориентироваться в социально-политических и экономических 
событиях, оценивать их последствия; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

умение использовать языковые средства в соответствии с целями и задачами 
деятельности; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их результатов и оснований. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения образовательной программы среднего 
общего образования по курсу географии на базовом уровне должны отражать: 

владение представлениями о современной географической науке, её участии в 
решении важнейших проблем человечества; 

владение географическим мышлением для определения географических аспектов 
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

сформированность системы комплексных социально ориентированных 
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 
географическом пространстве; 

владение умениями проведения наблюдений за отдельными 
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; 
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владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 
владение умениями географического анализа и интерпретации 

географической информации; 
владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 
безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

сформированность представлений и знаний об основных проблемах 
взаимодействия природы и общества, о природных и социально- экономических аспектах 

экологических проблем. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ в курсе географии Человек и ресурсы Земли 

Выпускник научится: 
различать этапы освоения Земли человеком; 

понимать изменение характера связей человека с природой; 
оценивать важнейшие природные ресурсы мира и особенности их 

использования; 
определять обеспеченность стран отдельными видами природных ресурсов;  

различать понятия «рациональное природопользование» и «нерациональное 
природопользование»; 

оценивать роль ресурсов Мирового океана, земельных, водных, лесных, 
агроклиматических, рекреационных, ресурсов альтернативной энергетики мира на 

качественно новом этапе взаимодействия общества и природы; 
использовать знания об оптимизации человеческого воздействия на 

природную среду в реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 

оценивать влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 
выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической 

среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия в 
мире. 

Политическая карта мира Выпускник научится: 
понимать этапы формирования политической карты мира; 

анализировать количественные и качественные сдвиги на политической карте 
мира; 

прогнозировать изменения на политической карте мира в результате 
международных событий, процессов и явлений; 

оценивать формы правления, государственный строй, типологию стран; 
различать понятия «политическая география», «политико-географическое 

положение», «геополитика». 
Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать статистические материалы и данные средств массовой 
информации; 

оценивать современное геополитическое положение стран и регионов. География 
населения 

Выпускник научится: 
Различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения отдельных регионов и стран мира; 
прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и 

отдельных регионов; 
сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения отдельных стран мира; определять общие черты и различия в 
воспроизводстве населения регионов и стран мира; 
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анализировать основные направления демографической политики в • различных 
странах мира; 

определять этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы 
их распространения, половозрастную структуру населения; 

выявлять занятость населения, особенности размещения населения по 
территории Земли; районы с наиболее высокой и самой низкой плотностью 

населения; крупнейшие города и агломерации мира; причины и виды миграций; 
направления современных миграций населения; 

оценивать влияние миграций на состав и структуру трудовых ресурсов  
отдельных стран и регионов; 

объяснять различия в темпе и уровне урбанизации отдельных стран мира; 
анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе динамики 

его изменений. 
Выпускник получит возможность научиться: 

приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о 
населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 
самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 
География культуры, религий, цивилизаций Выпускник научится: 

различать культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых 
религий, крупнейшие цивилизации мира и их особенности; 

объяснять динамику культурно-цивилизационного развития человечества. 
Выпускник получит возможность научиться: 

находить информацию, необходимую для решения учебных задач и 
выполнения творческих заданий. 

География мировой экономики Выпускник научится: 
объяснять устройство и динамику развития мирового хозяйства; 

оценивать влияние научно-технической революции на все стороны жизни общества 
— науку, производство, характер труда, культуру, быт людей; 

оценивать технико-экономические и организационно-экономические факторы 
размещения производительных сил в эпоху НТР; особенности глобализации мировой 

экономики, место России в мировой экономике; 
понимать значение понятия «международное разделение труда», формы 

мирохозяйственных связей, роль экономической интеграции; 
выявлять особенности отраслевой и территориальной структур мирового 

хозяйства, роль отдельных секторов в хозяйстве страны; 
характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского 

хозяйства; 
определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; 

объяснять значение и структуру сельского хозяйства мира, географию 
производства основных видов сельскохозяйственной продукции; 

выявлять изменения в территориальной структуре хозяйства крупных регионов 
и стран; 

определять страны, являющиеся крупнейшими экспортёрами и импортёрами 
важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и 
сравнительную географическую характеристику двух стран. 

Выпускник получит возможность научиться: 
анализировать состояние современного мирового хозяйства и экономики 

отдельных стран. 
Регионы и страны  
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Выпускник научится: 
понимать принцип строения культурно-исторических регионов; 

определять крупнейшие по площади страны мира и их столицы, 
географическое положение, основные природные ресурсы, численность 

населения, этнический и религиозный состав населения, особенности развития и 
размещения хозяйства отдельных регионов и стран мира; 

выявлять специфику крупных регионов и стран мира; 
выявлять главные центры экономической мощи современного мира, сравнивать 

экономическую мощь отдельных стран на основе анализа статистических данных; 
составлять комплексные географические характеристики регионов и стран мира; 

сопоставлять географические карты различной тематики; 
прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических 

явлений и процессов на основе картографических источников информации; 
строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на 

их основе выводы; 
использовать средства информационных технологий для поиска необходимой 

учебной информации и статистических данных. 
Выпускник получит возможность научиться: 

создавать простейшие модели социально-экономических объектов, явлений и 
процессов; 

оценивать географические аспекты устойчивого развития регионов и стран;  
интерпретировать природные и социально-экономические характеристики 

различных регионов и стран на основе картографической информации; 
проводить географическую экспертизу социально-экономических процессов в 

регионах и странах мира. 
Глобальные проблемы человечества Выпускник научится: 

понимать причины возникновения глобальных проблем человечества;  
выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

прогнозировать основные направления антропогенного воздействия на 
природную среду в современном мире; 

устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических 
процессов и явлений; 

выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 
важнейших природных и экологических процессов; 

проводить географическую экспертизу природных и экологических процессов; 
прогнозировать закономерности и тенденции развития экологических 

процессов и явлений на основе картографических источников информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 

формулировать оценку международной деятельности, направленной на решение 
глобальных проблем человечества; 

создавать простейшие модели природных и геоэкологических объектов, явлений 
и процессов; 

интерпретировать экологические характеристики различных территорий на основе 
картографической информации. 

При изучении географии на углублённом уровне выпускник научится: 
определять роль современного комплекса географических наук в решении 

современных научных и практических задач; 
выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и 

динамику важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 
проводить простейшую географическую экспертизу разнообразныхприродных, 

социально-экономических и экологических процессов; 
прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 
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территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 
прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических источников 
информации; 

использовать геоинформационные системы для получения, храненияи обработки 
информации; 

составлять комплексные географические характеристики природнообщественных 
территориальных систем; 

создавать простейшие модели природных, социально-экономических и 
геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

интерпретировать природные, социально-экономические и экологические 
характеристики различных территорий на основе картографической информации; 

прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных 
факторов; 

анализировать причины формирования территориально-общественных 
систем и факторы, влияющие на их развитие; 

прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и 
отдельных регионов; 

анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе динамики 
его изменений; 

оценивать вклад отдельных макрорегионов в мировое хозяйство; 
оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 
развития; 

выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 
положения России, её роль в международном географическом разделении труда; 

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения 
междугосударственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

давать оценку международной деятельности, направленной на решение 
глобальных проблем человечества. 

Выпускник получит возможность научиться: 
выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия 

географической среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия 
такого взаимодействия в странах и макрорегионах мира; 

выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-общественные 
территориальные системы на различных иерархических уровнях географического 

пространства; выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития 
территории макрорегиона, страны или её части; 

формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о 
взаимодействии компонентов природно-общественных территориальных систем; 

моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных 
географических явлений и процессов. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИИ 
10-11класс. Базовый/углублённый уровни Базовый уровень — 1 ч в неделю (35 ч); 

всего за два года обучения 70 ч. 
Углублённый уровень — 3 ч в неделю (105 ч); всего за два года обучения 210 ч 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10ч/30ч) 
Начало освоения планеты человеком. Ойкумена. Взаимодействие человечества и 

природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Природа и 
цивилизация. 

Круговорот вещества и ресурсные проблемы. Природные ресурсы, их основные 
виды, размещение и крупнейшие месторождения. Природно-ресурсный потенциал. Роль 
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природных ресурсов в современной экономике. Ресурсообеспеченность стран мира. 
Истощение природных ресурсов и малоотходные технологии. 

Ископаемые ресурсы: горючие, рудные и нерудные. Обеспеченность ими 
различных стран и регионов. 

Земельные ресурсы. Деградация почв, её масштабы. 
Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водопотребление. Восполнение 

дефицита пресных вод. Гидроэнергоресурсы. 
Лесные ресурсы. Запасы и размещение лесов. Лесистость. Лесопользование и 

лесовосстановление. 
Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные и энергетические. Роль 

Океана. Энергия приливов. Проблемы и пути использования ресурсов Мирового океана. 
Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики. Главные их преимущества. 

Агроклиматические, рекреационные ресурсы. Виды природопользования. Рациональное и 
нерациональное природопользование. 

Практические работы 
1)Оценка обеспеченности страны (региона) основными видами природных 

ресурсов. 
2)Сравнение обеспеченности минеральными ресурсами Российской Федерации и 

Саудовской Аравии. 
3)Сравнительный анализ ресурсообеспеченности населения в различных 

районах земного шара (на примере лесных ресурсов). 
4)Написание эссе на тему «Роль воды в моей жизни». 

5)Описание одного из видов нетрадиционной энергетики (по плану).  
Тема 2. Политическая карта мира (5ч/15ч) 

Формирование политической карты мира: древний, средневековый, новый и 
новейший периоды. Количественные и качественные изменения на политической карте 

мира. Современная политическая карта мира. 
Государство — главный объект политической карты. Формы правления: 

монархическая и республиканская. Формы государственного устройства: унитарное и 
федеративное. 

Типы государств. Главные критерии типологии. Политическая география и 
геополитика. 

Практические работы 
1)Классификация стран на основе анализа политической и экономической карт 

мира. 
2)Нанесение на контурную карту государств с разными формами правления и 

разными формами государственного устройства. 
Тема 3. География населения (5ч/15ч) 

Рост численности населения Земли. Демографический взрыв: его причины и 
последствия. Депопуляция. Теория демографического перехода. Демографическая 

политика. Типы воспроизводства населения. 
Состав и структура населения. Этнический состав: одно- и многонациональные 

государства. Основные очаги этнических конфликтов. 
Возрастно-половой состав населения мира. Качество населения. Занятость 

населения. 
Географические особенности размещения населения. Плотность населения. 

Формы расселения: городское и сельское расселение. Урбанизация как всемирный 
процесс. Основные причины и типы миграций в мире. 

Практические работы 
1)Прогнозирование изменения численности населения мира. 

2)Определение на основе статистических данных состава и структуры 
населения мира. 
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3)Сравнительный анализ демографической политики восточноазиатских и 
западноевропейских стран. 

4)Анализ рассредоточения основных языковых групп населения на Земле. 
5)Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся стран. 

Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций (5ч/15ч) 
Содержание понятия «география культуры». Культурный регион и культурный 

ландшафт. Основные линии распространения цивилизаций. Современные цивилизации. 
Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

География религий. Мировые, национальные, местные традиционные религии. 
Христианство, ислам, буддизм. 

Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, исламская, японская, 
негро-африканская. 

Цивилизация Запада. Западноевропейская, латиноамериканская, православная. 
Практические работы 

1)Сравнительная характеристика традиционных особенностей двух культур (на 
выбор учителя). 

2)Нанесение на контурную карту очагов основных религий мира.  
Тема 5. География мировой экономики (8ч/24ч) 

Мировая экономика, основные этапы её развития. Аграрные, индустриальные и 
постиндустриальные страны. Россия в зеркале мировой экономики. Отраслевая и 

территориальная структуры хозяйства мира. Глобализация мировой экономики. Научно-
техническая революция на современном этапе. 

Международное разделение труда. Факторы, определяющие размещение 
экономики. 

География отраслей производственной сферы. Добывающая промышленность. 
Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Электроэнергетика. 

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая, 
деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, лёгкая, пищевая промышленность. 

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Аграрные отношения. 
Земледелие. Зерновые и технические культуры. «Зелёная революция». Животноводство. 

Транспорт (сухопутный, морской, речной, авиационный) и сфера услуг. Основные 
международные магистрали и транспортные узлы. 

Внешняя торговля, конвертируемость валюты, экономическая интеграция. География 
отраслей непроизводственной сферы. Сфера услуг. Мировая торговля и туризм. 

Практические работы 

1)Сравнительная характеристика экономик одной из индустриальных и одной из 
постиндустриальных стран. 

2)Нанесение на контурную карту мира аграрных, индустриальных и 
постиндустриальных стран. 

3)Анализ и объяснение особенностей  современного геополитического 
положения России. 

4)Анализ участия стран и регионов в международном разделении труда. 
5)Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 
6)Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности (по выбору учащегося). 
7)Характеристика одной из отраслей растениеводства/животноводства (по 

выбору учащегося). 
8)Анализ грузооборота и пассажирооборота по основным транспортным 

магистралям мира. 
Тема 6. География в современном мире (3ч) 
География как наука. География — система наук. Естественная география. 

Общественная география. Методы, используемые географической наукой: статистический, 
описательный, экспедиционный (полевой), сравнительно-географический,  математический, 
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моделирование, аэрокосмический, геоинформационный. Пространство. Территория. 
Акватория. Аэротория. 

Практическая работа 

Описание основных характеристик одной из географических наук.  
Тема 7. География природная и география общественная(3ч) 
Широтная зональность, долготная секторность, высотная поясность. Природные 

комплексы. Природно-антропогенные комплексы. Физикогеографическое районирование. 
Эволюция общественной географии. Теория «диффузии нововведений». 

Концепция полюсов и центров роста. Теория осей развития. Теория территориально-
производственных комплексов. Кластерная теория. 

Практическая работа 
Написание эссе на тему «Изменения в новейшей общественной географии».  
Тема 8. Регионы и страны (24/84 ч) 
Регион. Региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Центры 

экономической мощи и «полюсы» бедности. 
Практическая работа 
Характеристика (по типовому плану) одной из международных организаций (по 

выбору учащегося). 
Англо-Саксонская Америка. 
Соединённые Штаты Америки. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. История открытия и освоения. Особенности населения. Роль иммиграции в 
формировании американской нации. Экономика США. Канады. 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 
Особенности населения. Развитие экономики.  
Практические работы 
1)Характеристика одной из отраслей экономики США. 
2)Составление экономико-географической характеристики Канады (по типовому 

плану). 
Латинская Америка. Географическое положение. Политическая карта региона. 

Природные условия и ресурсы. Население: этнический состав, темпы роста. Экономика: 
современные экономические преобразования, отрасли специализации. Регионы Латинской 
Америки: Карибский регион, Андские страны, Атлантический регион. Особенности их 
развития. 

Практические работы 

1)Нанесение на контурную карту основных природных ресурсов Латинской Америки. 
2)Характеристика одного из регионов Латинской Америки (по выбору 

учащегося). 
Западная Европа. Географическое положение и состав региона. Традиционные 

субрегионы Западной Европы. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 
Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. 
Великобритания. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Экономика. Внутренние различия. 
Франция. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Внутренние различия. 
Италия. Географическое положение. Население. Экономика. Внутренние 

различия. 
Практические работы 

1)Выполнение теста «Природные ресурсы Германии». 
2)Характеристика одного из регионов Франции или Великобритании (по выбору 

учащегося). 
3)Сравнительная экономико-географическая характеристика двух государств Западной 

Европы (по выбору учащегося). 
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4)Характеристика одной из отраслей хозяйства Италии. 
Центрально-Восточная Европа. Состав региона. Географическое положение. 

Население. Экономика. Внутренние различия. 
Постсоветский регион. Географическое положение. Образование СНГ. Белоруссия и 

Молдавия. Страны Закавказья. 
Центральноазиатский регион. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Особенности и проблемы развития промышленности и сельского хозяйства 
стран СНГ. 

Практические работы 

1)Характеристика одной из отраслей экономики Белоруссии.  
2)Миграционная политика Центральноазиатского региона. 
Зарубежная Азия. Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы. 

Население. 
Китайская Народная Республика. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Население. Демографическая политика. Экономика. Внутренние различия. 
Крупнейшие экономические зоны. 

Япония. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 
Экономика. Крупнейшие мегалополисы. Японское экономическое чудо. 

Практические работы 

1)Оценка эффективности демографической политики Китая.  
2)Характеристика одной из отраслей экономики Китая. 
3)Выполнение теста «Географическое положение Японии». 
Юго-Восточная Азия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Экономика. Типично промышленные и типично аграрные государства. 
Южная Азия. Формирование политической карты региона. Природа и ресурсы. 

Население. Пестрота этнического и религиозного состава. Рост населения. Экономика. 
Юго-Западная Азия и Северная Африка. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Население. Демографическая ситуация. Экономика. Внутренние 
различия. 

Практическая работа 
Экономико-географическая характеристика одного из государств Аравийского 

полуострова. 
Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Население. Медный пояс. Нефтепромыслы Нигерии. 
Южно-Африканская Республика — единственное экономически развитое государство 
Африки. 

Практическая работа 
Экономико-географическая характеристика одного из государств Тропической 

Африки. 
Австралия и Океания. Природа. Население. Экономика. Внутренние различия. 

Океания: обособленный мир островов. Население, экономика и внутренние различия. 
Новая Зеландия.  

Практические работы 

1)Составление картосхемы международных экономических связей Австралии. 
2)Экономико-географическая характеристика Австралийского Союза. 
Тема 9. Глобальные проблемы человечества (5/15 ч) 

Классификация глобальных проблем. Глобальные проблемы и география. 
Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости. Продовольственная проблема. 
Проблема здоровья и долголетия. Пути решения проблем. Кризис взаимоотношений 
общества и природы. Деградация глобальной экологической среды. 

Практические работы 

1)Выявление на основе различных источников информации приоритетных 
глобальных проблем человечества. 
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2)Раскрытие причины, сущности, путей решения одной из глобальных проблем 

человечества. 
3)Анализ проблемы продовольствия в Африке. 
4)Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем 

человечества. 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (10 КЛАСС, 35Ч) 

№ 

п/п 

Перечень разделов и тем, 

последовательность их 

изучения 

Кол-во часов 

необходимое 

для изучения 

раздела 
 Тема 1. Человек и ресурсы Земли 10 

1 От древности до наших дней 1 

2 Современное освоение планеты 1 

3 Природные ресурсы и экономическое развитие. Практическая 

работа №1.1 «Оценка обеспеченности страны (региона) 

основными видами природных ресурсов». 

1 

4 Минеральные ресурсы. Практическая работа № 2.1 «Сравнение 

обеспеченности минеральными ресурсами Российской Федерации 

и Саудовской Аравии». 

1 

5 Земельные ресурсы 1 

6 Водные ресурсы. Практическая работа №3.1 «Написать эссе на 

тему «Роль воды в моей жизни» 

1 

7 Лесные ресурсы. Практическая работа №4.1 «Сравнительный 

анализ ресурсообеспеченности населения в различных 

районах земного шара (на примере лесных ресурсов)». 

1 

8 Ресурсы Мирового океана 1 

9 Другие виды ресурсов. Практическая работа №5.1 

«Описание одного из видов нетрадиционной энергетики». 
1 

10 Учимся с «Полярной звездой» (1) 1 
 Тема 2. Политическая карта мира. 5 

11 Формирование политической карты мира 1 

12 Государство-главный объект политической карты. Практическая 

работа №1.2 «Нанесение на контурную карту государств с 

разными формами правления и разными формами 

государственного устройства». 

1 

13 Типы государств. Практическая работа №2.2 «Классификация 

стран на основе анализа политической и экономической карт 

мира». 

1 

14 Политическая география и геополитика 1 

15 Учимся с «Полярной звездой» (2) 1 
 Тема 3. География населения. 5 

16 Рост численности населения Земли. Практическая работа 

№1.3 «Определение на основе статистических данных 

состава и структуры населения мира». 

1 

17 Этническая и языковая мозаика. Практическая работа №2.3 

«Анализ рассредоточения основных языковых групп 

населения Земли». 

1 

18 Возрастно-половой состав и занятость. Практическая работа 

№3.3 «Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и 

развивающейся стран». 

1 

19 Расселение: жители городов и деревень. Практическая работа 
№4.3 «Прогнозирование изменения численности населения». 

1 
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20 Учимся с «Полярной звездой» (3). Практическая работа 

№5.3 «Сравнительный анализ демографической политики 

восточноазиатских и западноевропейских стран». 

1 

 Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций 5 

21 Что изучает география культуры. Практическая работа 

№1.4. «Сравнительная характеристика традиционных 

особенностей культур» (на выбор учителя) 

1 

22 География религий. Практическая работа №2.4. «Нанесение 
на контурную карту очагов основных религий мира». 

1 

23 Цивилизация Востока 1 

24 Цивилизация Запада 1 

25 Учимся с «Полярной звездой» (4) 1 
 Тема 5. География мировой экономики 8 

26 Мировая экономика: состав, динамика, глобализация. 

Практическая работа №1.5. «Сравнительная характеристика 

экономик одной из постиндустриальных стран». 

1 

27 Международное разделение труда: кто что производит? 

Практическая работа №2.5 «Определение 

международной специализации крупнейших стран 

регионов мира» 

1 

28 Добывающая промышленность. Энергетика. 1 

29 Обрабатывающая промышленность. 1 

30 Сельское хозяйство. Практическая работа №3.5. 

«Характеристика одной из отраслей растениеводства 

(животноводства)» 

1 

31 Транспорт и сфера услуг. Практическая работа № 4.5. 

«Анализ грузооборота и пассажирооборота по основным 

транспортным магистралям мира». 

1 

32 Мирохозяйственные связи и интеграция. Практическая работа № 

5.5 «Анализ участия стран и регионов в международном 

разделении труда» 

1 

33 Учимся с «Полярной звездой» (5). Практическая работа №6.5 

«Составление экономико-географической характеристики одной 

из отраслей промышленности» 

1 

34-

35 

Резервное время 2 

  35 часа 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ (11 КЛАСС, 35Ч) 
 

№ 

п/п 

Перечень разделов и тем, 

последовательность их 

изучения 

Кол-во часов 

необходимое 

для изучения 

раздела 
1 Тема 6. География в современном мире 3 

2 Тема 7. География природная и география общественная 3 
3 Тема 8. Регионы и страны 24 

4 Тема 9. Глобальные проблемы человечества 5 
 Итого 35 

 

ЭКОНОМИКА (предметная линия учебников под ред. С.И. Иванова, А.Я. 

Линькова)  

10-11 классы (углубленный уровень) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Обучающийся: 

Имеет представление об экономической науке как системе теоретических 
прикладных наук; особенностях её методологии и применимости экономического анализа в 

других социальных науках; 
понимает сущность основных направлений современной экономической науки; 

понимает связь между экономикой, политикой, социальной и духовной сферами 
жизни общества; 

осознаёт необходимость владения экономическими знаниями для современного 
человека имеет активную жизненную позицию, может определить цели и средства 

собственной деятельности; 
готов нести ответственность при взаимодействии с экономическими учреждениями; 

понимает свои права и то, как и где их можно реализовать; уважительно 
относится к правам других людей; 

осознаёт необходимость исполнения своих обязанностей в сфере экономики. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся владеет базовыми методами научного познания, включая умения: 

находить и использовать научную, научно-публицистическую литературу; 

осуществлять анализ, синтез, обобщение, классификацию экономических явлений 

и процессов; 

выявлять причинно-следственные функциональные и иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами; 

прогнозировать развитие экономических процессов; 

делать выводы на основе проведённого исследования.  

Обучающийся умеет: 

оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

анализировать проблемную ситуацию в сфере экономики и формулировать 

экономическую проблему; 

определять варианты решения проблемы; 

оценивать варианты решения проблемы с точки зрения эффективности и личных 

критериев выбора; 

принимать окончательное решение и нести за него ответственность; • создавать 

практические и деловые проекты; 

искать актуальную экономическую информацию в раз личных источниках, 

включая Интернет; 

различать экономические факты, экономические аргументы и оценочные 

суждения по экономическим проблемам; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для 

решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

исполнять основные социально-экономические роли: потребителя, покупателя, 

заёмщика, наёмного работника, налогоплательщика. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся владеет: базовыми понятиями: хозяйство, экономика (микроэкономика, 

макроэкономика), потребности, блага, ресурсы, альтернативная стоимость, кривая 

производственных возможностей, экономический кругооборот, экономическая система, 

рынок, спрос, предложение, рыночное равновесие, эластичность спроса, эластичность 

предложения, полезность, кривые безразличия, бюджетные ограничения, фирма, 
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продукт фирмы, издержки, прибыль, предпринимательство, организационно-правовая 

форма предпринимательства, менеджмент, маркетинг, деньги, коммерческий банк, 

потребительский кредит, центральный банк, рынок факторов производства, рынок 

труда, зарплата, рынок земли, рента, рынок капитала, процент, конкуренция, тип 

рыночной структуры (совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, 

олигополия, монополия); ВВП, ВНП, НД, экономический рост, совокупный спрос, 

совокупное предложение, сбережения, инвестиции, макроэкономическое равновесие,

 экономический цикл, безработица, инфляция, норма инфляции, государственный 

бюджет, налоги, бюджетно-финансовая политика, государственный долг, кредитно-

денежная политика, мировое хозяйство, глобализация, международная торговля, 

внешнеторговая политика, либерализация, протекционизм, валюта, валютный рынок, 

прямые инвестиции, портфельные инвестиции, платёжный баланс, экономическая 

интеграция, международные экономические организации; 

об институциональных преобразованиях российской экономики при переходе к 

рыночной системе, о динамике основных макроэкономических показателей; 

о специфике развития экономической сферы жизни современного российского 

общества, а также знаниями об основных тенденциях экономического развития мирового 

сообщества в глобальном мире; 

об устройстве экономических институтов в жизни современного российского 

общества: рынка товаров и услуг, рынка труда, рынка земли, банковской, денежной, 

налоговой и бюджетно-кредитной систем. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА (10 КЛАСС) (70Ч) 

Раздел 1. Введение в экономику (14ч) 

Предмет и метод экономической науки (6 ч) 

Тема 1.1. Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. Проблема 

выбора 

Безграничность потребностей человека. Удовлетворение потребностей человека – 

условие существования и развития общества. Экономические блага и ограниченность 

ресурсов. Свободные и экономические блага. Трудовые ресурсы, капитал и природные 

ресурсы как необходимые условия производства благ. Ресурсы и факторы производства, 

их единство и различия. Факторы производства и создаваемые ими доходы. Значение 

эффективности использования ресурсов для развития экономики. Постановка цели и 

критерий выбора при постановке цели. 

Тема 1.2. Альтернативные затраты и кривая производственных возможностей Цена 

выбора и альтернативные затраты. Кривая производственных возможностей. 

Оптимальное сочетание средств производства и потребительских товаров.  

Тема 1.3. Решение задач и выполнение упражнений 

Предметные знания и умения по темам 1–2, метапредметные умения, 

определённые целями программы. 
Тема 1.4. Фундаментальные проблемы экономикии предмет экономической науки 

Фундаментальные проблемы экономики и предмет экономической науки. 

 Ограниченность факторов производства и три фундаментальные проблемы 

экономики: что производить? Как производить? для кого производить? Решение 

фундаментальных проблем как основная задача экономической науки. 

Определение предмета экономической науки. Макро- и микроэкономика как 
составные части экономической теории. Институциональная экономика. Позитивный и 

нормативный подходы при изучении экономики. 

Тема 1.5. Метод экономической науки. Измерение экономических величин 

Метод экономической науки. Моделирование экономики. Понятие экономической 

модели. Экономические переменные и их взаимозависимость. Экономические данные. 
Размерность экономических величин. Потоки и запасы. Номинальные и реальные 

величины. Индексы. 
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Тема 1.6. Рациональное поведение 

Рациональность поведения людей в процессе производства экономических благ. 
Максимизация результата производства благ при данных затратах факторов производства и 

минимизация затрат для достижения данного результата производства. Рациональность 

использования ресурсов в процессе производства. 

Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика (8ч) 
Тема 1.7. Два способа решения фундаментальных экономических проблем 

Способы решения фундаментальных проблем функционирования и развития 

экономики. Административно-плановая система и рыночная система. Основные черты 

административно-плановой системы. Государственная собственность на экономические 

ресурсы. Централизованное распределение материальных и трудовых ресурсов. 

Планирование экономики. Внутренняя противоречивость системы планового управления 

экономикой. Соревнование административно-плановой и рыночной экономик. Кризис и 

крушение административно-плановой системы. 

Тема 1.8. Рынок и его функции 

Рыночная экономика. Зарождение и развитие рыночной системы. Частная 

собственность на производственные и природные ресурсы как причина возникновения 

рыночной системы. 

Функции рынка. Цены и их роль в функционировании рынка: выполнение 

информационной функции, регулирование производства товаров и услуг, стимулирование 

технического прогресса. Конкуренция и её роль в рыночной экономике. Виды рынков. 

Тема 1.9. Экономический кругооборот 

Домашние хозяйства и фирмы как субъекты рыночной экономики. Кругооборот 

доходов и расходов, товаров (услуг) и факторов производства в экономике, состоящей из 

домашних хозяйств и фирм и рынков. 

Тема 1.10. Ограниченность возможностей рынка. Смешанная экономика 
Ограниченность возможностей рынка и смешанная экономика. Положительные и 

отрицательные внешние эффекты как следствие функционирования рынка. Общественные 

блага и необходимость их производства, неравенство в распределении доходов, 

образование монополий в производстве экономических благ, инфляция, нестабильность 

роста производства, безработица и другие негативные явления, присущие рыночной 

системе. Необходимость государственного регулирования рыночной

 экономики. Смешанная экономика как экономика свободного 

предпринимательства, регулируемая государством. Модель кругооборота доходов и 

расходов домашних хозяйств и фирм с участием государства. Пределы вмешательства 

государства в экономику. 

Тема 1.11. Решение задач и выполнение упражнений 

Предметные знания и умения по темам 1.7–1.10, метапредметные умения, 

определённые целями программы. 

Тема 1.12. Типы экономических систем 

Анализ экономических систем стран мира с точки зрения господствующего типа 

экономической системы: достоинства, недостатки, возможности развития. 

Тема 1.13–1.14. Контрольная работа по разделу 1 Дидактические единицы раздела 1. 

Раздел 2. Микроэкономика (56ч) 

Спрос. Предложение. Рыночное равновесие (7ч)  

Тема 2.15. Спрос и закон спроса 

Спрос. Определение спроса. Величина спроса. Зависимость величины спроса от 

цены товара (услуги). Закон спроса. Обоснование достоверности закона спроса: ценовой 

барьер, эффект дохода, эффект замещения. Факторы, влияющие на спрос: величина 

денежных доходов, численность населения, вкусы и предпочтения потребителей, цены на 

другиетовары и т. п. 

Тема 2.16. Предложение и закон предложения 
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Предложение товара. Величина предложения. Зависимость величины предложения от цены. 

Закон предложения. Факторы, влияющие на величину предложения: цены на ресурсы, 

изменения в технологии производства товаров и услуг, потоварные налоги и дотации, 

ценовые ожидания в условиях инфляции и т. п. 

Тема 2.17. Рыночное равновесие 
Рыночное равновесие. Условия совершенной конкуренции. Взаимодействие спроса и 

предложения в условиях совершенной конкуренции. Равновесная цена. Равновесный 

объёмрынка. Уравновешивается функция цены. Реакция рынка на изменение спроса и 

предложения. 
Тема 2.18. Реакция рынка на изменения спросаи предложения 

Воздействие внешних сил на рыночное равновесие. «Потолок» цены и образование 

дефицита. Минимальная цена и избыток товара. Государственная политика цен и 

рыночное равновесие. 

Тема 2.19. Решение задач и упражнений 

Предметные знания и умения по темам 2.15–2.18, метапредметные умения, 

определённые целями программы. 

Тема 2.20. Механизм рыночного ценообразования 

Анализ графиков рыночного равновесия в различных условиях: увеличения спроса, 

увеличения предложения, уменьшения спроса, уменьшения предложения. Влияние на 

равновесную цену и равновесное количество. 

Тема 2.21. Взаимосвязанные рынки 

Взаимозаменяемые товары. Рынки взаимозаменяемых товаров: изменение 

равновесной цены и равновесного количества. Дополняющие друг друга товары. Рынки 

дополняющих товаров: изменение равновесной цены и равновесного количества. 

Эластичность спроса и предложения (8ч) 

Тема 2.22. Ценовая эластичность спроса. Факторы, влияющие на ценовую 

эластичность спроса 

Ценовая эластичность спроса. Понятия эластичного и неэластичного спроса. 

Коэффициент ценовой эластичности и его расчёт. Факторы, влияющие на ценовую 
эластичность спроса: наличие заменителей данного товара, степень необходимости 

данного товара для потребителей, доля расходов на данный товар в бюджете потребителя, 

фактор времени. Возрастание эластичности в долгосрочном периоде. 

Тема 2.23. Решение задач и выполнение упражнений 

Предметные знания и умения по теме 2.22, метапредметные умения, определённые 

целями программы. 

Тема 2.24. Эластичность спроса по доходу. Перекрёстная эластичность Эластичность 

спроса по доходу. Коэффициент эластичности спроса по доходу. 

Перекрёстная эластичность спроса и её доход. Примеры перекрёстной 

эластичности. Тема 2. 25. Ценовая эластичность предложения 

Ценовая эластичность предложения. Эластичное и неэластичное предложение. 

Факторы, влияющие на ценовую эластичность предложения. Фактор времени: 

эластичность предложения в мгновенном, краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Влияние на ценовую эластичность предложения в долгосрочном периоде наличия или 

отсутствия резервов производства, характера производимого товара или услуги, 

возможности длительного хранения запасов готовой продукции. 

Тема 2.26. Решение задач и выполнение упражнений 
Предметные знания и умения по темам 2.24–2.25, метапредметные умения, 

определённые целями программы. 
Тема 2.27. Практическое применение теорииэластичности 

Практическое значение теории эластичности. Осуществление ценовой стратегии 

фирм с целью получения высокого дохода. Теория эластичности и налоговая политика 

государства. Определение ставок потоварных налогов в зависимости от ценовой 
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эластичности спроса. Распределение налогов при эластичном и неэластичном спросе. 

Тема 2.28–2.29. Промежуточная контрольная работа по темам 2.15–2.27. 

Дидактические единицы тем 2.15–2.27, метапредметные умения, определённые целями 

программы.  

Поведение потребителя (5ч) 

Тема 2.30. Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной 

полезности 

Предпосылки теории поведения потребителя: его суверенитет, рациональность 

поведения, ограниченность доходов при заданных ценах. Теория предельной полезности 

как основа изучения поведения потребителей. Общая и предельная полезность благ. Закон 

убывающей предельной полезности как основа закона спроса. 

Тема 2.31. Равновесие потребителя. Количественный подход 

Правило максимизации полезности. Оптимальный выбор потребителя. Равенство 

отношения между предельными полезностями приобретаемых товаров и отношениями 

между их ценами. Состояние равновесия потребителя. Рассмотрение потребительского 
поведения с позиций количественного (кардиналистского) подхода. 

Тема 2.32. Решение задач и выполнение упражнений 
Предметные знания и умения по темам 2.30–2.31, метапредметные умения, 

определённые целями программы. 

Тема 2.33. Равновесие потребителя. Порядковый подход 

Кривые безразличия. Карта безразличия. Типы кривых безразличия. Кривые 
безразличия абсолютно взаимозаменяемых и абсолютно взаимодополняющих товаров. 

Бюджетное ограничение и положение потребительского равновесия. Индивидуальный и 
рыночный спрос. Рассмотрение потребительского поведения с позиций порядкового 

(ординалистского) подхода. 
Тема 2.34. Решение задач и выполнение упражнений 

Предметные знания и умения по теме 2.33, метапредметные умения, определённые 

целями программы. 

Фирма. Производство. Издержки (8ч)  

Тема 2.35. Современная фирма 

Фирма – коммерческая организация. Причины возникновения фирм. Фирма как 

юридическое лицо: обособление имущества; ответственность фирмы по её 

обязательствам; право фирмы приобретать имущество, осуществлять имущественные 

права и нести обязанности; самостоятельный балансфирмы и её расчётный счёт; право 

фирмы быть истцом и ответчиком в суде. 

Тема 2.36. Продукт фирмы 

Общий продукт фирмы. Средний продукт фактора производства 

(производительность труда, капиталоотдача). Предельный продукт. Закон убывающей 

эффективности. 

Тема 2.37. Издержки фирмы 

Бухгалтерские и экономические издержки. Бухгалтерские издержки и прибыль. 

Экономические издержки и прибыль. Явные и неявные издержки. Общие издержки 

фирмы. Постоянные 

Тема 2.38. Решение задач и выполнение упражнений 

Предметные знания и умения по темам 2.35–2.37, метапредметные умения, 

определённые целями программы. 

Тема 2.39. Оптимальный размер фирмы 
Оптимальный размер фирмы. Эффект масштаба производства: положительный, 

отрицательный и неизменный. Минимально эффективный размер предприятия. 

Преимущества и недостатки крупных фирм. 

Тема 2.40. Малые и средние предприятия 

Роль малого бизнеса в экономике. Особенности развития малого и среднего 
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бизнеса в современной России. Условия, необходимые для развития малого и среднего 

бизнеса в ситуации экономической нестабильности в мировой экономике. 

Тема 2.41–2.42. Промежуточная контрольная работа по темам 2.30–2.40 

Дидактические единицы тем 2.30–2.40, метапредметные умения, определённые целями 

программы.  

Предпринимательство (8ч) 

Тема 2.43. Понятие предпринимательства 

Понятие предпринимательства. Предпринимательство и бизнес. Производство 

прибыли как основная цена предпринимательства. Другие цели предпринимательства. 

Предпринимательский риск. 

Тема 2.44. Организационно-правовые формы предпринимательства Организационно-

правовые формы предпринимательства. Индивидуальное предприятие. 

Хозяйственные товарищества и общества. Акционерное общество. 

Обыкновенные и привилегированные акции. Облигации. Производственный кооператив 

(артель). Унитарное предприятие. Объединения предприятий. Горизонтальные, вертикальные 

и диверсифицированные объединения. Холдинги. Предпринимательские сети. 

Тема 2.45. Менеджмент и его функции 

Менеджмент и его функции. Основные требования к личности менеджера. 

Организация как процесс создания структуры предприятия и её задачи. Организационные 

структуры управления предприятием. Планирование, мотивация и контроль как функции 
менеджмента. 

Тема 2.46. Маркетинг и его основные элементы 

Маркетинг и его основные элементы. Две функции маркетинга: изучение, 

формирование и стимулирование спроса; ориентация производства на удовлетворение 

спроса. Маркетинговое исследование и сегментация рынка. Продвижение товаров на 

рынке. Варианты каналов сбыта продукции. Сервисное обслуживание. 

Тема 2.47. Планирование хозяйственной деятельности предприятия 

Особенности планирования в предпринимательской деятельности. Структура 

бизнес-плана. Способы презентации бизнес-плана. 

Тема 2.48. Решение задач и выполнение упражнений 

Предметные знания и умения по темам 2.39–2.47, метапредметные умения, 

определённые целями программы. 

Тема 2.49. Что обеспечивает успех организации 

Решение кейсов из практикума. Написание экономического эссе. 

Тема 2.50. Учебная конференция по результатам проектной деятельности 

Презентация учебных достижений. 

Рынки факторов и распределение доходов (10ч) 

Тема 2.51. Особенности рынков факторов производства 

Особенности рынков факторов производства. Рынки факторов производства и 

рынки услуг факторов производства: заработная плата как цена услуг труда; прибыль как 

цена услуг предпринимательской деятельности; рента как цена за пользование землёй; 

процент как цена за пользование капиталом. Спрос на факторы производства как 

производный спрос. 

Тема 2.52. Рынок труда и заработная плата 

Рынок труда и заработная плата. Основные черты рынка. Денежное выражение 

предельного продукта труда. Индивидуальное и рыночное предложение труда. 

Определение размеров спроса на труд со стороны фирмы. Дифференциация величины 

ставок заработной платы. 

Тема 2.53. Рынок услуг земли и земельная рента 

Особенности спроса и предложения на рынке земли. Рынок землепользования и 

земельная рента. Экономическая и земельная ренты. 

Тема 2.54. Решение задач и выполнение упражнений 



261 

 

Предметные знания и умения по темам 2.49–2.53, метапредметные умения, 

определённые целями программы. 

Тема 2.55. Капитал и процент. Человеческий капитал 

Капитал и процент. Реальный капитал и его структура. Основной и оборотный 
капитал. Человеческий капитал. Денежный капитал. Процент. Ставка процента. 

Номинальная иреальная ставки процента. Человеческий капитал, способы его 

формирования. Роль человеческого капитала в современном обществе. 
Тема 2.56. Дисконтирование 

Дисконтирование. Текущая дисконтированная стоимость и коэффициент 

дисконтирования. Условие целесообразности инвестирования денежного капитала в 

данный фактор производства. 
Тема 2.57. Решение задач и выполнение упражнений 

Предметные знания и умения по темам 2.55–2.56, метапредметные умения, 

определённые целями программы. 

Тема 2.58. Рынки факторов производства как важнейший элемент рыночной 
экономики 

Решение кейсов из практикума. Написание экономического эссе. 

Тема 2.59–2.60. Промежуточная контрольная работа по темам 2.43–2.58. 

Дидактические единицы тем 2.43–2.58, метапредметные умения, определённые 

целями программы. 

Конкуренция и рыночные структуры (10ч) 

Тема 2.61. Конкурентоспособность фирмы. Типы рыночных структур 

Типы рыночных структур. Критерии определения типарыночных структур: 

количество фирм на рынке данного товара, характер производимой продукции, наличие 

или отсутствие барьеров на пути вхождения фирм в отрасль и выхода из неё, степень 

доступности экономической информации. 

Тема 2.62. Совершенная конкуренция 

Совершенная конкуренция. Общий, средний и предельный доход (выручка) фирмы. 

Цена и предельный доход фирмы в условиях совершенной конкуренции. Оптимальный 

выпуск продукции и состояние равновесия конкурентной фирмы в краткосрочном 

периоде. Соотношение цены и средних издержек. Экономические границы целесообразности 

выпуска продукции конкурентной фирмы. Равновесное положение фирмы в 

долгосрочном периоде. 

Тема 2.63. Решение задач и выполнение упражнений 

Предметные знания и умения по темам 2.61–2.62, метапредметные умения, 

определённые целями программы. 

Тема 2.64. Монополия 

Монополия. Естественная монополия. Барьеры, ограничивающие возможности 

проникновения на монополистический рынок фирм-конкурентов. Оптимальный выпуск 

продукции фирмой-монополистом и условие максимизации прибыли. Ценовая 

дискриминация. Экономические и социальные последствия монополизации и 

государственная антимонопольная политика. 

Тема 2.65. Олигополия 

Олигополия. Олигополистическая взаимозависимость. Рыночное поведение фирм в 

условиях олигополии. Картель, лидерство в ценах и неценовая конкуренция. 

Олигополистическая структура рынка как основа несовершенной конкуренции.  

Тема 2.66. Монополистическая конкуренция 

Монополистическая конкуренция. Производство взаимозаменяемых товаров и 

услуг большим числом фирм, действующих в отрасли. Краткосрочное и долгосрочное 

равновесие фирм в условиях монополистической конкуренции. Социально-экономические 

последствия в условиях монополистической конкуренции. Монополистическая конкуренция 

и удовлетворение многообразных потребностей людей. 
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Тема 2.67. Решение задач и выполнение упражнений 

Предметные знания и умения по темам 2.61–2.66, метапредметные умения, 

определённые целями программы. 

Тема 2.68–2.69. Учебная конференция по результатам проектной деятельности 

Презентация учебных достижений. 

Тема 2.70. Итоговая контрольная работа за 10 класс Дидактические единицы по 

темам за 10 класс. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА (11 КЛАСС) (70Ч) 

Раздел 3. Макроэкономика (51ч) 

Измерение результатов экономической деятельности. Основные макроэкономические 

показатели (7ч) 

Тема 3.71. Почему необходимо измерять результаты деятельности национальной 

экономики 

Национальная экономика: понятие, структура. Макроэкономическая статистика. 

Причины необходимости измерения развития макроэкономических процессов. 

Тема 3.72. Что такое валовой внутренний продукт 

Определение валового внутреннего продукта. Валовой выпуск всех товаров и 

услуг. Промежуточный продукт и конечные товары и услуги. ВВП как общая стоимость 

всех конечных товаров и услуг. Валовой внутренний продукт и валовой национальный 

продукт. 

Тема 3.73. Как исчисляется валовой внутренний продукт 

Методы исчисления величины валового внутреннего продукта. Метод суммирования 

потока затрат. Метод суммирования потока доходов. Выпуск продукции и добавленная 

стоимость. Равенство валовой внутренней продукции и добавленной стоимости. 

Статистическая погрешность. 

Тема 3.74. Национальный доход 

Чистый национальный продукт и национальный доход. Амортизационные 

отчисления. Национальный доход. Распределение национального дохода. Факторы 

производства и факторные доходы. Равенство национального дохода и суммы факторных 

доходов. Цена на факторы производства как основа распределения национального дохода. 

Личный доход и располагаемый доход. Прямые налоги как вычеты из доходов населения. 

Выплаты пенсий и других социальных пособий населению и формирование 

располагаемого дохода. 

Тема 3.75. Номинальный и реальный ВВП 

Номинальный и реальный валовой внутренний продукт и другие показатели 
системы национальных счетов. Индекс – дефлятор ВВП. Индекс цен на потребляемые 

товары и услуги как основа пересчёта номинальных доходов населения в реальные 

доходы. 

Тема 3.76. Отражает ли ВВП качество жизни 

Макроэкономические показатели, отражающие качество жизни. Понятие качества 

жизни. Связь прироста ВВП и качества жизни населения. Индекс развития человеческого 

потенциала (ИРЧП) и его показатели. Показатели ВВП на душу населения и ИРЧП в 

России. 

Тема 3.77. Решение задач и выполнение упражнений. 

Предметные знания и умения по темам 3.71–3.76, метапредметные умения, 

определённые целями программы. 
Экономический рост и экономическое развитие (6ч)  

Тема 3.78. Содержание экономического роста и развития 

Экономический рост как долговременный процесс увеличения выпуска конечных 

товаров и услуг. Динамика реального ВВП как показатель экономического роста. 

Экономический рост как долговременная тенденция. Рост потенциального ВВП. 

Среднегодовой темп прироста ВВП как показатель скорости экономического роста. 
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Значение экономического роста. Экономическое развитие. 

Тема 3.79. Факторы экономического роста и развития 

Экстенсивные и интенсивные факторы экономического роста. Рост затрат труда и 

капитала. Рост знаний и научно-технического прогресса, развитие образования и 

повышение квалификации рабочей силы, распределение ресурсов, экономия от масштаба. 

Тема 3.80. Примеры активного экономического роста в современном мире Примеры 

активного экономического роста: ОАЭ, Китая, Индии, Бразилии и др. 

Замедление темпов прироста ВВП в странах с развитой экономикой и объяснение 

этого явления с позиций современной экономической науки.  

Тема 3.81. Решение задач и выполнение упражнений 

Предметные знания и умения по темам 3.78–3.81, метапредметные умения, 

определённые целями программы. 

Тема 3.82–3.83. Промежуточная контрольная работа по темам 3.71–3.81 

Дидактические единицы тем 3.71–3.81, метапредметные умения, определённые целями 

программы. 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие (5ч) 

Тема 3.84. Совокупный спрос и совокупное предложение 

Совокупный спрос и его отличие от индивидуального и рыночного. Совокупное 

предложение. Факторы, влияющие на сдвиг кривой совокупного спроса и совокупного 

предложения. Равновесное и неравновесное состояние экономики. 

Тема 3.85. Доход, потребление и сбережения. Функция потребления 

Автономное и индуцированное потребление. Предельная склонность к 

потреблению и предельная склонность к сбережениям. Зависимость роста потребления и 

сбережений от роста доходов. Функция потребления. Равновесный уровень 

национального дохода. 

Тема 3.86. Сбережения и инвестиции 

Автономные и индуцированные инвестиции. Государственные затраты и 

совокупный спрос. Автономные затраты. Влияние ставки процента на уровень 

инвестиций. Процентное реагирование инвестиций. Процентное реагирование 

автономных затрат. Изменение величины валового внутреннего продукта и 

национального дохода в зависимости от изменений ставки процента. Кривая IS. 

Равновесный уровень ВВП и национального дохода и равновесная ставка процента. 

Тема 3.87. Мультипликатор 
Мультипликатор. Способы расчёта мультипликатора. Примеры 

мультипликационного эффекта. 
Тема 3.88. Решение задач и выполнение упражнений 

Предметные знания и умения по темам 3.84–3.87, метапредметные умения, 
определённые целями программы. 

Экономический цикл. Экономические кризисы. Занятость и безработица (9ч)  
Тема 3.89. Экономический цикл 

Особенности развития рыночной экономики – цикличность. Экономический цикл и его 
фазы. Графическое изображение экономического цикла. Причины циклических 

колебаний развития рыночной экономики. 
Тема 3.90. Механизм экономического цикла 

Механизм экономического цикла. Принцип акселерации. 

«Потолок» роста экономики на фазе циклического подъёма. Снижение темпов 
роста ВВП и сокращение инвестиций. Фаза циклической рецессии (спада) и выход 

экономики из состояния рецессии. 
Тема 3.91. Длинные циклы экономической динамики 

Экономическое объяснение существования длинных циклов Кондратьева. 
Характеристика понижательной волны. Характеристика повышательной волны. 

Графическое отображение длинных циклов. Особенности длинных циклов. Мировой 
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кризис 2007–2009 гг. и циклы Кондратьева. 
Тема 3.92. Занятые и безработные 

Экономические циклы и колебания занятости. Занятость и безработица. 

Трудоспособное и нетрудоспособное население. Экономически активное население 
(рабочая сила) и добровольно не занятые. Занятые и безработные. Норма безработицы. 

Тема 3.93. Причины и формы безработицы 

Причины и формы безработицы. Фрикционная безработица. Структурная и 

технологическая безработица. Естественный уровень безработицы. Циклическая 
безработица. Скрытая безработица. 

Тема 3.94. Последствия безработицы и государственное регулирование занятости 

Последствия безработицы и государственное регулирование занятости. Экономические 

последствия безработицы. Закон Оукена. Государственное воздействие на уровень и 
продолжительность безработицы. Гарантии материальной и социальной поддержки 

безработным. 

Тема 3.95. Решение задач и выполнение упражнений 
Предметные знания и умения по темам 3.89–3.95, метапредметные умения, 

определённые целями программы. 

Тема 3.96–3.97. Промежуточная контрольная работа по темам 3.84–3.95 

Дидактические единицы тем 3.84–3.95, метапредметные умения, определённые целями 
программы. 

Деньги и банки (9ч) 

Тема 3.98. Роль денег в рыночной экономике 

Деньги и их роль в рыночной экономике. Функции денег. Деньги как средство 

обмена, измерения стоимости товаров и услуг, образования и накопления сбережений и 

платежа. 

Тема 3.99. Виды денег и их свойства 

Виды денег и их свойства. Происхождение денег. Товарные деньги и кредитные 

деньги. Пути возникновения кредитных денег (банкнот). Золотое обеспечение банкнот и 
право эмиссии банкнот коммерческими банками. Введение монопольного права денежной 

эмиссии Центральным банком. Демонетизация золота. Золотомонетная система и 

золотослитковая система. Доллар США как международная валюта, разменная на золото. 
Кризис Бреттон-Вудской системы и прекращение размена доллара на золото. 

Тема 3.100. Денежная масса и её структура 

Денежная масса. Денежные агрегаты и ликвидность денег. Банковские депозиты и 

текущие счета фирм. Наличные и безналичные деньги. Система безналичных расчётов. 

Тема 3.101. Коммерческие банки 

Коммерческие банки. Роль банков в рыночной экономике. Пассивные и активные 

операции банков. Баланс коммерческого банка. Пассивы и активы коммерческого банка. 

Норма обязательных резервов банка. Доходы и расходы банка и банковская прибыль. 

Тема 3.102. Потребительский кредит 

Потребительский кредит. Потребительский кредит как форма активных операций 

банка. Кредиты, предоставляемые предприятиям розничной торговли. Значение 

потребительского кредита. 

Тема 3.103. Центральный банк 

Центральный банк. Цели и функции Центрального банка. Баланс Центрального 

банка. Учётная ставка Центрального банка (ставка рефинансирования). Собственность на 
активы Центрального банка и его статус. 

Тема 3.104. Решение задач и выполнение упражнений 

Предметные знания и умения по темам 3.98–3.103, метапредметные умения, 
определённые целями программы. 

Тема 3.105–3.106. Учебная конференция по результатам проектной деятельности 

Презентация учебных достижений. 
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Инфляция (9ч) 

Тема 3.107. Инфляция и её измерение 
Определение инфляции и её измерение. Дефляция. Дезинфляция. Исчисление 

дефлятора ВВП. Дефлятор ВВП. Норма инфляции. 

Тема 3.108. Причины инфляции 

Причины инфляции. Избыточный спрос и его источники. Рост издержеки 
производства и причины такого роста. Инфляционные ожидания.  

Тема 3.109. Формы инфляции 

Формы инфляции. Нормальная (естественная) инфляция. Умеренная инфляция. 

Галопирующая инфляция. Гиперинфляция. Влияние гиперинфляции на поведение 

хозяйствующих субъектов. 

Тема 3.110. Социальные последствия инфляции 

Различия во влиянии отдельных форм инфляции на экономику и положение 

населения. Последствия инфляции для различных социальных групп населения. 

Социальные последствия непредсказуемости инфляции. Стагфляция. Государственная 

антиинфляционная политика. Кривая Филлипса. Взаимодействие инфляции и безработицы. 

Тема 3.111. Воздействие инфляции на население России в ходе либеральных реформ 

1992 – 1998 гг. 

Особенности инфляции в 1992 – 1998 гг. Гиперинфляция и её особенности в 

период проведения реформ. 

Тема 3.112. Особенности инфляционных процессов в современной России и её 

причины 

Особенности инфляции в 2000 – 2015 гг. Влияние мировых цен на нефть на темпы 

инфляции в России. Воздействие курсов евро и доллара на уровень цен в России. 

Тема 3.113. Решение задач и выполнение упражнений 

Предметные знания и умения по темам 3.107–3.112, метапредметные умения, 

определённые целями программы. 

Тема 3.114–3.115. Промежуточная контрольная работа по темам 3.98–3.113 

Дидактические единицы тем 3.98–3.113, метапредметные умения, определённые целями 

программы. 

Государственное регулирование экономики (6ч) 

Тема 3.116. Государственная экономическая политика и её задачи 

Экономическая стабилизация как общая цель экономической политики государства. 

Конкретные задачи экономической политики государства: достижение полной 
занятости, уменьшение амплитуды циклических колебаний, недопущение 

галопирующей инфляции и гиперинфляции. Государственный бюджет и Центральный 

банк как два главных орудия регулирования экономики. Координация мероприятий, 

проводимых правительством, и мероприятий Центрального банка. 
Тема 3.117. Бюджетно-финансовая экономическая политика 

Бюджетно-финансовая политика. Государственный бюджет как инструмент 

государственной политики. Доходы государственного бюджета: прямые и косвенные 

налоги, доходы от деятельности государственных предприятий и другие неналоговые 

доходы. Различия эффекта воздействия прямых и косвенных налогов на экономику. 

Расходы бюджета и их значение в регулировании роста, занятости и решении социальных 

проблем. Бюджетный дефицит и бюджетный профицит как инструменты экономической 

политики. Границы налоговых ставок. Кривая Лаффера и оптимальный уровень 

налоговых ставок. 

Тема 3.118. Государственный долг 

Государственный долг. Причины возникновения и роста государственного долга. 

Государственные ценные бумаги как средство помещения сбережений населения и 
использование сбережений для финансирования мероприятий по развитию экономики, 

культуры, образования и т. п. Негативные последствия чрезмерного роста 
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государственного долга и нерационального использования полученных средств. Облигации 

госзаймов как финансовые обязательства государства. 
Тема 3.119. Кредитно-денежная экономическая политика 

Кредитно-денежная политика. Роль Центрального банка в осуществлении 

кредитно-денежной политики. Центральный банк и коммерческие банки. Норма 

обязательных резервов коммерческих банков и регулирование их деятельности 
посредством изменений нормы резервов. Операции по купле-продаже государственных 

ценных бумаг. Регулирование деятельности коммерческих банков путём изменений 

учётной ставки Центрального банка. 

Тема 3.120. Решение задач и выполнение упражнений 
Предметные знания и умения по темам 3.116–3.119, метапредметные умения, 

определённые целями программы. 

Тема 3.121. Контрольная работа по разделу 3 Дидактические единицы раздела 3. 
Раздел 4. Мировая экономика (19ч) Международная торговля и валютный рынок 

(9ч) Тема 4.122. Мировое хозяйство 

Мировое хозяйство как единая экономика стран, взаимосвязанных между собой. 

Общее разделение труда. Международное разделение труда. Международные 

экономические отношения: движение товаров и услуг (торговля), движение рабочей силы, 

движение капиталов. 

Тема 4.123. Глобализация и её последствия 

Понятие глобализации. Причины глобализации. Позитивные и негативные 
последствия глобализации. Воздействие глобализации на малые и крупные страны. 

Тема 4.124. Современная структура мирового хозяйства 

Субъекты мирового хозяйства. Страны с развитой рыночной экономикой. 

Развивающиеся страны. Экономические объединения стран. 

Тема 4.125. Международная торговля 

Выгоды от внешней торговли для её участников. Принцип абсолютного 
преимущества. Принцип сравнительного преимущества. Закономерности развития 

мировой торговли. Формы сделок при проведении внешнеторговых операций. 

Внешнеторговая политика. Таможенные пошлины. Демпинг. Нетарифные инструменты 

внешнеторговой политики. Международное регулирование внешней торговли. 
Международная организация торговли. 

Тема 4.126. Внешняя торговля России 

Основные направления внешней торговли России в конце XX – начале XXI в. 

Структура экспорта. Структура импорта. Торговый баланс. 

Тема 4.127. Валютные системы 

Мировая валютная система и её развитие. Бреттон-Вудская валютная система. 
Международный валютный фонд. Ямайская система. 

Тема 4.128. Валютный рынок 

Валютный рынок. Спрос и предложение валют. Валютный курс. Фиксированные и 

свободно плавающие валютные курсы. Причины колебаний валютных курсов и валютная 

политика. Валютная интервенция, девальвация и ревальвация валюты. 

Тема 4.129. Решение задач и выполнение упражнений 

Предметные знания и умения по темам 4.122–4.128, метапредметные умения, 

определённые целями программы. 

Тема 4.130. Промежуточная контрольная работа по темам 4.122–4.129 

Дидактические единицы тем 4.122–4.129, метапредметные умения, определённые целями 

программы. 

Международное движение капиталов. Платёжный баланс. Международная экономическая 

интеграция (10ч) 

Тема 4.131. Международное движение капиталов 

Международное движение капиталов. Международный рынок ссудных капиталов. 
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Внешние долги. Государственная внешняя задолженность. Внешнеэкономическая 

деятельность частных фирм и частная задолженность. Внешний долг развивающихся 

стран. Долговой кризис развивающихся стран. 

Тема 4.132. Международные финансовые организации 

Международные финансовые организации. Международный валютный фонд. 

Международный банк реконструкции и развития и его структура. Роль международных 

организаций в функционировании и развитии мировой экономики. 

Тема 4.133. Прямые и портфельные инвестиции 

Прямые инвестиции: выгоды и риски стран-инвесторов и стран-импортёров 

инвестиций. Транснациональные корпорации: понятие и критерии отнесения. Позитивное и 

негативное влияние на национальные экономики. Распространение ТНК. Портфельные 

инвестиции. Россия как экспортёр и импортёр предпринимательского капитала. 

Тема 4.134. Платёжный баланс 

Платёжный баланс: понятие и структура. Резиденты и нерезиденты. Принципы 

построения платёжного баланса. Платёжный баланс России. 

Тема 4.135. Международная экономическая интеграция 

Международная интеграция: понятие и причины. Стадии экономической интеграции. 

Позитивное и негативное воздействие интеграционных процессов на национальные 

экономические, политические, социальные и культурные системы стран– участниц 

интеграционных объединений. 

Тема 4.136. Особенности и проблемы современных интеграционных объединений 

Развитые интеграционные объединения: Европейский союз, НАФТА, СНГ, АСЕАН, 

МЕРКОСУР. Проблемы интеграции в СНГ. 

Тема 4.137–4.138. Учебная конференция по результатам проектной деятельности 

Презентация учебных достижений. 

Тема 4.139–4.140. Контрольная работа по курсу (10 и 11 класс) Дидактические 

единицы по темам курса. 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (10 КЛАСС) 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем урока 

Всего 

часов 

Раздел I. Введение в экономику 

Тема 1. Предмет и метод экономической науки (6ч.) 

1.1 Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. 

Проблема выбора 

1 

1.2 Альтернативные затраты и кривая производственных 
возможностей 

1 

1.3 Решение задач и выполнение упражнений 1 

1.4 Фундаментальные проблемы экономики и 

предмет экономической науки 

1 

1.5 Метод экономической науки. Измерение экономических величин 1 

1.6 Рациональное поведение 1 

Тема 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика (8ч.) 

2.1 Два способа решения фундаментальных экономических 
проблем 

1 

2.2 Рынок и его функции 1 

2.3 Экономический кругооборот 1 

2.4 Ограниченность возможностей рынка. Смешанная экономика 1 

2.5 Решение задач и выполнение упражнений 1 

2.6 Типы экономических систем 1 

2.7   Контрольная работа по разделу 1 1 2.8 Контрольная работа по разделу 1 

 

1 

2.8  Контрольная работа по разделу 1  
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Раздел II. Микроэкономика 

Тема 3. Спрос. Предложение. Рыночное равновесие 

3.1 Спрос и закон спроса 1 

3.2 Предложение и закон предложения 1 

3.3 Рыночное равновесие 1 

3.4 Реакции рынка на изменения спроса и предложения 1 

3.5 Решение задач и упражнений 1 

3.6 Механизм рыночного ценообразования 1 

3.7 Взаимосвязанные рынки 1 

Тема 4. Эластичность спроса и предложения 

4.1  Ценовая эластичность спроса. Факторы, влияющие на 

ценовую  

 эластичность спроса 1 эластичность спроса 

 

1 

4.2 Решение задач и выполнение упражнений 1 

4.3 Эластичность спроса по доходу. Перекрёстная эластичность 1 

4.4 Ценовая эластичность предложения 1 

4.5 Решение задач и выполнение упражнений 1 

4.6 Практическое применение теории эластичности 1 

4.7 Промежуточная контрольная работа по темам 2.15–2.27 1 

4.8 Промежуточная контрольная работа по темам 2.15–2.27 1 

Тема 5. Поведение потребителя (5ч.) 

5.1 Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной  

полезности 

1 

5.2 Равновесие потребителя. Количественный подход 1 

5.3 Решение задач и выполнение упражнений 1 

5.4 Равновесие потребителя. Порядковый подход 1 

5.5 Решение задач и выполнение упражнений 1 

 Тема 6. Фирма. Производство. Издержки (8ч.) 

 6.1 Современная фирма 1 

6.2 Продукт фирмы 1 

6.3 Издержки фирмы 1 

6.4 Решение задач и выполнение упражнений 1 

6.5 Оптимальный размер фирмы 1 

6.6 Малые и средние предприятия 1 

6.7 Промежуточная контрольная работа по темам 2.30–2.40 1 

6.8 Промежуточная контрольная работа по темам 2.30–2.40 1 

 Тема 7. Предпринимательство (8ч.) 

 7.1 Понятие предпринимательства 1 

7.2 Организационно-правовые формы предпринимательства 1 

7.3 Менеджмент и его функции 1 

7.4 

 

Маркетинг и его основные элементы 1 

7.5 Планирование хозяйственной деятельности предприятия 1 

7.6 Решение задач и выполнение упражнений 1 

7.7 Что обеспечивает успех организации 1 

7.8  Учебная конференция по результатам проект- 1 

ной деятельности 

 

1 

Тема 8. Рынки факторов и распределение доходов (10ч.) 

 8.1 

 

Особенности рынков факторов производства 1 

8.2 Рынок труда и заработная 

плата  
 

1 

8.3  Рынок услуг земли и земельная рента  

 

1 

8.4  Решение задач и выполнение упражнений  

 

1 

8.5 Капитал и процент. Человеческий 

капитал  
 

1 

8.6  Дисконтирование  

 

1 

8.7  Решение задач и выполнение упражнений  

 

1 
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8.8  Рынки факторов производства как важнейший элемент рыночной 

экономики  

 

1 

8.9  Промежуточная контрольная работа по темам 2.43–2.58  

 

1 

8.10 Промежуточная контрольная работа по темам 2.43–2.58  
 

1 

Тема 9. Конкуренция и рыночные структуры(10ч.)  

9.1  Конкурентоспособность фирмы. Типы рыночных структур  

 

1 

9.2  Совершенная конкуренция  

 

1 

9.3  Решение задач и выполнение упражнений  

 

1 

9.4  Монополия  

 

1 

9.5  Олигополия  

 

1 

9.6  Монополистическая конкуренция  

 

1 

9.7  Решение задач и выполнение упражнений  

 

1 

9.8  Учебная конференция по результатам проектной деятельности  

 

2 

9.10  Итоговая контрольная работа за 10 класс  

 

1 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (11 класс) 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем урока 

Всего 

часов 

Раздел 3. Макроэкономика 

Измерение результатов экономической деятельности. Основные 

макроэкономические показатели 7 ч. 

3.71 Почему необходимо измерять результаты деятельности 

национальной экономики 

1 

3.72 Что такое валовой внутренний продукт 1 

3.73 Как исчисляется валовой внутренний продукт 1 

3.74 Национальный доход 1 

3.75 Номинальный и реальный ВВП 1 

3.76 Отражает ли ВВП качество жизни 1 

3.77 Решение задач и выполнение упражнений 1 

Экономический рост и экономическое развитие 6 ч. 

3.78 Содержание экономического роста и развития 1 

3.79 Факторы экономического роста и развития 1 

3.80 Примеры активного экономического роста в современном мире 1 

3.81 Решение задач и выполнение упражнений 1 

3.82– 
3.83 

Промежуточная контрольная работа по темам 3.71–3.81 2 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие 5 ч. 

3.84 Совокупный спрос и совокупное предложение 1 

3.85 Доход, потребление и сбережения. Функция потребления 1 

3.86 Сбережения и инвестиции 1 

3.87 Мультипликатор 1 

3.88 Решение задач и выполнение упражнений 1 

Экономический цикл. Экономические кризисы. Занятость и безработица 9 ч. 

3.89 Экономический цикл 1 

3.90 Механизм экономического цикла 1 

3.91 Длинные циклы экономической динамики 1 

3.92 Занятые и безработные 1 
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3.93 Причины и формы безработицы 1 

3.94 Последствия безработицы и государственное регулирование 
занятости 

1 

3.95 Решение задач и выполнение упражнений 1 

3.96– 

3.97 

Промежуточная контрольная работа по темам3.84–3.95 2 

Деньги и банки 9ч. 

3.98  Роль денег в рыночной экономике 1 

3.99 Виды денег и их свойства 1 

3.100  Денежная масса и её структура 1 

3.101 Коммерческие банки 1 

3.102 Потребительский кредит 1 

3.103 Центральный банк 1 

3.104 Решение задач и выполнение упражнений 1 

3.105– 

3.106 

Учебная конференция по результатам проектной деятельности 2 

Инфляция 9 ч. 

3.107 Инфляция и её измерение 1 

3.108 Причины инфляции 1 

3.109 Формы инфляции 1 

3.110 Социальные последствия инфляции 1 

3.111 Воздействие инфляции на население России в ходе либеральных 
реформ 1992 – 1998 гг. 

1 

3.112 Особенности инфляционных процессов в со- временной России и её 
причины 

1 

3.113 Решение задач и выполнение упражнений 1 

3.114– 

3.115 

Промежуточная контрольная работа по темам 3.98–3.113 2 

Государственное регулирование экономики 6ч. 

3.116 Государственная экономическая политика и её задачи 1 

3.117 Бюджетно-финансовая экономическая политика 1 

3.118 Государственный долг 1 

3.119 Кредитно-денежная экономическая политика 1 

3.120 Решение задач и выполнение упражнений 1 

3.121 Контрольная работа по разделу 3 1 

Раздел 4. Мировая экономика 

Международная торговля и валютный рынок 9 ч. 

4.122 Мировое хозяйство  
 

1 

4.123 Глобализация и её последствия  

 

1 

4.124 Современная структура мирового хозяйства  

 

1 

4.125 Международная торговля  

 

1 

4.126 Внешняя торговля России  

 

1 

4.127 Валютные системы  

 

1 

4.128 Валютный рынок  

 

1 

4.129 Решение задач и выполнение упражнений  

 

1 

4.130 Промежуточная контрольная работа по темам122–129  

 

1 

Международное движение капиталов. Платёжный баланс. Международная экономическая 

интеграция  
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Право (Рабочая программа составлена на основе примерной рабочей программы 

Боголюбов Л. Н. Лазебникова А. Ю. Матвеев А. И. Калуцкая Е. К.) 

10-11 класс (углублённый уровень) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 10 класс 

Изучение права в старшей школе на углублённом уровне направлено на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения обучающимся основной 

общеобразовательной программы.  

ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ выпускников при изучении курса «Право» 

являются: 

осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного образования в 

современном обществе, готовность и способность овладевать новыми социальными 

практиками, предполагающими в том числе анализ и оценку ситуаций, действий с правовых 

позиций; 

мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к 

учёту общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности, включая 

области правоприменительной и правотворческой деятельности; 

ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах и требованиях права, 

отражающие идеалы общественного блага, укрепления государственности и патриотизма, 

гражданского мира.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ изучения курса «Право» проявляются в: 

умении на основе полученных в курсе правовых знаний адекватно оценивать с 

правовых позиций собственное поведение, действия окружающих; осуществлять 

самоконтроль, 

видеть связь между усилиями и достигнутым результатом; 

способности анализировать с опорой на полученные правовые знания конкретные 

жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы правомерного поведения, 

адекватные этим ситуациям; 

ключевых навыках решения проблем правового характера, работы с информацией, её 

поиска, анализа и обработки, коммуникации, сотрудничества; 

готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к 

использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для 

профессионального образования правоведческого профиля; 

ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (обобщённые способы решения учебных задач; 

исследовательские, коммуникативные и ин формационные умения, умение работать с 

разными источниками правовой информации). 

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоения на углублённом уровне содержания 

курса «Право» являются: 

понимание права как целостной системы, как культурного явления в развитии 

цивилизационных процессов, его значения для становления демократического правового 

государства; 

4.131 Международное движение капиталов  

 

1 

4.132 Международные финансовые организации  

 

1 

4.133 Прямые и портфельные инвестиции  

 

1 

4.134 Платёжный баланс  

 

1 

4.135 Международная экономическая интеграция  

 

1 

4.136 Особенности и проблемы современных интеграционных 

объединений  

 

1 

4.137-

4.138 

Учебная конференция по результатам проектной деятельности 

 

2 

4.139-

4.140 

Контрольная работа по курсу 

 

2 
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умение выявлять функциональные, иерархические и другие связи как внутри правовой 

системы, так и в связи с другими социальными процессами, происходящими в общественной 

жизни; 

владение основными правовыми понятиями и терминами как познавательными 

средствами осмысления правовых ситуаций, возникающих в социальной действительности; 

опыт использования получаемых знаний и умений для решения проблем, связанных с 

возникновением правовых ситуаций; 

умение извлекать правовую информацию из различных неадаптированных источников, 

анализировать её, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, интегрировать 

все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 

умение соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; 

правовая идентификация личности обучающегося как гражданина России и будущего 

активного участника общественной жизни; 

понимание гражданственности как полной субъектной самостоятельности, права быть 

как партнёром государства и общества, так и находиться к ним в определённой оппозиции; 

мотивация к самостоятельному изучению правовых дисциплин, развитие интереса к их 

проблематике; 

умение ориентироваться в социальных нормах: различать нравственные и правовые 

нормы, суждения и оценки, понимать их связь с определённой системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

признание ценности Конституции РФ как основного закона страны, определяющего 

основы общественного и государственного строя, права и свободы человека и гражданина; 

признание прав каждой отдельной личности на обладание этими правами, признание 

факта равноценности всех людей и незыблемости их достоинства и прав; 

отношение к институту власти и права не с позиций зависимости и запрета, а с позиций 

партнёрства и средства защиты и, как следствие, признание за собой ряда обязанностей, 

определяющих взаимоотношения партнёрства и ответственности. Выпускник школы должен 

не только овладеть перечисленными знаниями и умениями, но и достичь определённого 

уровня компетентности в сфере гражданско-общественной деятельности и межличностных 

отношениях. Названные компетенции являются необходимой частью гражданской культуры, 

освоение которой — одна из главных задач правового образования. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 10 класс 

Раздел I. Право и государство. 

Происхождение права и государства. Общественная власть и виды социальных норм в 

древнем мире. Возникновение и развитие ранних форм права. Происхождение государства. 

Связь государства и права. 

Сущность права. Право как объективное явление, воздействующее на человеческую 

деятельность. Право как средство регулирования общественных отношений. Понятие права. 

Наиболее общие признаки права. Определение права. Социальное назначение и ценность 

права. Право — мера свободы и ответственности. Отличие права от закона. Роль права в 

защите и совершенствовании демократии. 

Сущность государства. Государство как публичная власть. Отличие государства от 

негосударственных политических организаций. Деятельность государственного аппарата как 

способ осуществления публичной власти. 

Формы государства. Понятие формы государства. Формы правления. Формы 

государственного устройства. Формы политического режима. 

Функции государства. Понятие функций государства. Внешние и внутренние функции 

государства. Социально значимые функции государства. 

Правовое государство. Правовое государство. Принципы правового государства. 

Условия формирования правового государства. 
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Гражданское общество. Понятие гражданского общества. Элементы гражданского 

общества. Взаимодействие гражданского общества, права и государства. Роль гражданского 

общества в развитии демократии и самоуправления. 

Раздел II. Формы и структура права. 

Право в системе социальных регуляторов. Понятие нормы. Виды социальных норм. 

Право и другие социальные нормы. Право и мораль. 

Нормы права. Понятие нормы права. Признаки нормы права. Структура правовой 

нормы. Основные виды юридических норм: регулятивные и правоохранительные. 

Управомочивающая норма. Запрещающая норма. Обязывающая норма. 

Источники права. Понятие источника права. Основные виды источников права. 

Международный договор и международный обычай как традиционно сложившиеся 

источники международного права. 

Система права. Понятие системы права. Основные структурные элементы системы 

права: нормы права, правовые институты, отрасли права. Современная классификация 

отраслей российского права. Три основные группы отраслей: базовые (конституционное 

право; материальные и процессуальные отрасли); специальные; комплексные отрасли права. 

Частное и публичное право.  

Правовые системы современности. Понятия «система права» и «правовая система». 

Понятие и классификация правовых систем. Правовые системы европейского типа. 

Правовые системы традиционного типа. 

Раздел III. Становление и развитие отечественного права. 

Формирование и развитие русского права. Основные этапы формирования русского 

права. Русская Правда. Судебник 1497 г. Соборное уложение 1649 г. Эволюция советского 

законодательства. Этапы становления советского законодательства. Отрасли советского 

права. Правовые ограничения и запреты в советском законодательстве. Советский суд. 

Формирование права современной России. Становление современного российского 

федерализма. Реформа системы правосудия. Гражданское право. Уголовное право и 

уголовно-процессуальное право. 

Раздел IV. Правотворчество и правореализация. 

Правотворчество. Понятие правотворчества. Основные принципы и виды 

правотворчества. Стадии (этапы) правотворческого процесса. 

Реализация и толкование права. Формы реализации права. Применение права как 

особая форма реализации права. Акты применения права. Толкование права: понятие и виды. 

Правовые отношения. Понятие правоотношения. Субъективное право и юридические 

обязанности. Субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Содержание 

правоотношений. Юридические факты. 

Законность и правопорядок. Понятие законности. Основные принципы законности. 

Правовой порядок. Гарантии законности и правового порядка. 

Механизм правового регулирования. Виды и средства правового регулирования. 

Понятие механизма правового регулирования. Элементы правового регулирования. 

Правомерное поведение. Эффективность права. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Правомерное поведение и 

правонарушение. Признаки и виды правонарушений. Причины роста правонарушений. 

Понятие юридической ответственности. Виды юридической ответственности. 

Презумпция невиновности. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Преступление и наказание. Понятие и признаки преступления. Преступность как 

социально-правовое явление. Состояние преступности в России. Организованная 

преступность. Латентная преступность. Международный терроризм. Понятие наказания. 

Виды наказаний. Цели наказания. 

Органы охраны правопорядка. Виды государственных правоохранительных органов. 

Полномочия и порядок деятельности суда, прокуратуры, полиции, Федеральной службы 

безопасности. Деятельность адвокатуры и нотариата. 
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Правосознание и правовая культура. Понятие правосознания. Разновидности 

правосознания. Осознание ценности естественного права, прав и свобод человека — 

ключевая черта правосознания. Правовой нигилизм и его причины. Активная и пассивная 

формы правового нигилизма. Пути преодоления правового нигилизма. Правовая культура — 

высшая ступень развития правосознания. 

Раздел V. Право и личность. 

Права человека: понятие, сущность, структура. Понятие и сущность прав человека. 

Естественный и неотчуждаемый характер прав человека. Развитие идеи прав человека в 

истории правовой мысли. Поколения прав человека. Структура прав человека. 

Правовой статус человека и гражданина. Понятие правового статуса. Юридические 

основания правового статуса личности. Элементы правового статуса. Юридические права и 

обязанности. Субъективные права. Различие правового статуса человека и гражданина. 

Основания ограничения прав и свобод человека и гражданина. 

Юридические механизмы защиты прав человека в Российской Федерации. Система 

органов защиты прав человека в России. Юридические гарантии защиты прав человека. 

Защита прав и свобод человека всеми способами, не запрещёнными законом. 

Особенности социального государства. Необходимость социального государства. 

Гуманистический смысл социального государства. Концепции социального качества. 

Становление социального государства в России. 

Международная защита прав человека. Устав ООН и Международный билль о правах 

человека. Контроль за соблюдением международных договоров по правам человека. Главные 

и вспомогательные органы ООН в области прав человека. Региональные организации в 

области прав человека. 

Раздел VI. Основы конституционного права Российской Федерации. 

Конституционное право Российской Федерации. Место конституционного права в 

системе отраслей российского права. Предмет конституционного права. Методы правового 

регулирования конституционного права. Конституционное право — отрасль юридической 

науки. Верховенство Конституции в обществе и государстве. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Понятие конституционного строя. Человек, его права и свободы — высшая ценность. 

Народ как носитель суверенитета и единственный источник власти. Правовые основы 

экономической системы. Правовые основы социальной системы. Правовые основы 

политической системы. Федеративное государственное устройство. 

Система органов государственной власти Российской Федерации. Понятие 

государственного органа. Органы__ государственной власти в Российской Федерации. 

Правовой статус и полномочия Президента РФ. Исполнительная власть. Судебная власть. 

Прокуратура в Российской Федерации. 

Судебная власть. Понятие суда. Принципы судопроизводства. Правовой статус судьи в 

РФ. Профессиональный судья. Непрофессиональный судья (присяжный заседатель). 

Судебная система. Понятие и характеристики судебной системы. Типы судебных 

систем. Суды арбитражной юрисдикции. 

Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Конституционный 

статус личности. Конституционные права и свободы. Конституционные права и обязанности. 

Институт гражданства. Гражданство Российской Федерации. Понятие гражданства. 

Приобретение и утрата гражданства. Многогражданство и безгражданство. Граждане 

иностранных государств. 

Избирательное право. Выборы, их значение и разновидности. Сущность 

избирательного права. Принципы проведения выборов в Российской Федерации. 

Избирательная система. 

Избирательный процесс. Стадии избирательного процесса. Финансирование выборов. 

Ответственность за нарушение законодательства о выборах. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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изучения учебного предмета «Право», 10 класс, 2 ч\неделю 

Углублённый уровень 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

Раздел I. Право и государство (12 ч) 

1 Происхождение права и государства  1 

2-3 Сущность права  2 

4 Сущность государства  1 

5 Формы государства  1 

6 Функции государства  1 

7 Правовое государство 1 

8 Гражданское общество 1 

9-12 Практикум, лабораторные занятия, семинарские занятия, защита 

рефератов, проектов  

4 

Раздел II. Формы и структура права (10 ч) 

13 Право в системе социальных регуляторов  1 

14 Нормы права  1 

15 Источники права  1 

16-

17 

Система права  2 

18 Правовые системы современности  1 

19-

22 

Практикум, лабораторные занятия, семинарские занятия, защита 

рефератов, проектов  

4 

Раздел III. Становление и развитие отечественного права(6 ч) 

23 Формирование и развитие русского права  1 

24 Эволюция советского законодательства  1 

25 Формирование права современной России  1 

26-

28 

Практикум, лабораторные занятия, семинарские занятия, защита 

рефератов, проектов  

3 

Раздел IV. Правотворчество и правореализация (15 ч) 

29-

30 

Правотворчество  2 

31-

33 

Реализация и толкование права  3 

34-

35 

Правовые отношения  2 

36 Законность и правопорядок  1 

37 Механизм правового регулирования  1 

38 Правонарушение и юридическая ответственность  1 

39 Преступление и наказание 1 

40 Органы охраны правопорядка  1 

41 Правосознание и правовая культура 1 

42-

43 

Практикум, лабораторные занятия, семинарские занятия, 

защита рефератов, проектов  

2 

Раздел V. Право и личность (11 ч) 

44 Права человека: понятие, сущность, структура  1 

45 Правовой статус человека и гражданина  1 
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46-

47 

Юридические механизмы защиты прав человека в Российской 

Федерации  

2 

48-

50 

Особенности социального государства  3 

51 Международная защита прав человека  1 

52-

54 

Практикум, лабораторные занятия, семинарские занятия, защита 

рефератов, проектов  

3 

Раздел VI. Основы конституционного права Российской Федерации (16 ч) 

55 Конституционное право Российской Федерации  1 

56-

57 

Основы конституционного строя Российской Федерации  2 

58-

59 

Система органов государственной власти Российской Федерации  2 

60 Судебная власть  1 

61 Судебная система  1 

62 Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации  1 

63 Институт гражданства. Гражданство Российской Федерации  1 

64 Избирательное право  1 

65-

66 

Избирательный процесс  2 

67-

70 

Практикум, лабораторные занятия, семинарские занятия, защита 

рефератов, проектов  

4 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 11 класс 
освоения курса «Право» по итогам обучения в 11 классе на углублённом уровне  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ включают:  

сформированность гражданской позиции выпускника как активного и ответственного 

члена российского общества, уважающего закон и правопорядок;  

сформированность правового мышления;  

осознание важности правового регулирования общественных отношений, в том числе 

международных;  

становление непримиримого отношения к общественно опасным, преступным 

действиям в социальной жизни;  

способность и готовность следовать предписаниям отраслей российского права на 

основе осознания их сущности и социальной значимости.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ включают универсальные учебные действия:  

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской, проектной 

деятельности по различным отраслям права;  

умение участвовать в коллективном обсуждении проблем по актуальным проблемам 

права, взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками;  

умение ориентироваться в различных источниках юридической информации, 

критически оценивать и интерпретировать её;  

умение переводить информацию об отраслях материального права и порядке 

применения его норм из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу или схему);  

умение анализировать возникающие ситуации и моделировать правомерное поведение; 

умение самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность по 

вопросам отраслевого и процессуального права;  

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, связанной с 

отраслевым и процессуальным правом. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

в 11 классе на углублённом уровне 
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Международное право  

Основные принципы и источники международного права. Субъекты международного 

права. Международно-правовое признание. Мирное разрешение международных споров. 

Источники и основания международно-правовой ответственности. Виды международных 

преступлений. Права человека: сущность, структура, история. Классификация прав человека. 

Право на благоприятную окружающую среду. Права ребёнка. Нарушения прав человека. 

Международные договоры о защите прав человека. Международная система защиты прав 

человека в рамках Организации Объединённых 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 вооружённых конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Защита жертв войны. 

Защита гражданских объектов и культурных ценностей. Запрещённые средства и методы 

ведения военных действий.  

Экологическое право  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения.  

Основные отрасли российского права 

 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. Убытки и вред в гражданском праве. Условия привлечения к ответственности 

в гражданском праве. Непреодолимая сила. Право на результаты интеллектуальной 

деятельности: авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау. 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. Приёмная 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. 

Время отдыха. Виды времени отдыха. Заработная плата. Особенности правового 

регулирования труда несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная 

ответственность. 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. 

Основы российского судопроизводства 

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. 
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Суд присяжных заседателей. Особенности судебного производства по делам об 

административных правонарушениях. Юридические профессии: судьи, адвокаты, 

прокуроры, нотариусы, следователи. 

Особенности профессиональной деятельности юриста. 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «Право», 11 класс, 2 ч\неделю 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

Глава I. Гражданское право (20 ч) 

1 Общие положения гражданского права 1 

2 Гражданско-правовые отношения 1 

3-4 Субъекты и объекты гражданского права 2 

5-6 Предпринимательская деятельность и её регламентация 2 

6 Сделки в гражданском праве 1 

7-8 Гражданско-правовой договор 2 

9-10 Наследование и его правовая регламентация 2 

11-

13 

Право интеллектуальной собственности 3 

14-

16 

Авторское право 3 

17-

19 

Защита гражданских прав и ответственность в гражданском праве 3 

20 Практикум к главе I «Гражданское право» 1 

Глава II. Семейное право (5 ч) 

21-

22 

Семейное право как отрасль 2 

23-

24 

Права, обязанности и ответственность членов семьи 2 

25 Практикум к главе II «Семейное право» 1 

Глава III. Правовое регулирование трудовых отношений (9 ч) 

26 Трудовые правоотношения 1 

27-

28 
Трудоустройство и занятость 

2 

29 Дисциплина труда 1 

30-

31 
Защита трудовых прав работников 

3 

32-

33 
Правовые основы социальной защиты и обеспечения 

2 

34 Практикум к главе III «Правовое регулирование трудовых отношений» 1 

Глава IV. Административное право (7 часов) 

35-

36 
Административно-правовые отношения: понятие и структура 

2 

37-

38 
Административно-правовой статус гражданина 

2 

39-

40 

Административные правонарушения. Административная 

ответственность. 

2 

41 Практикум к главе IV «Административное право» 1 
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Глава V. Уголовное право (7 ч) 

42-

43 
Уголовный закон 

2 

44-

45 
Преступление 

2 

46-

47 
Наказание 

2 

48 Практикум к главе V «Уголовное право» 1 

Глава VI. Экологическое и международное право (10 часов) 

49-

51 
Экологическое право 

3 

50-

51 
Международное право 

2 

52-

53 
Международное гуманитарное право 

2 

54-

55 

Международное гуманитарное право в условиях международного 

конфликта 

2 

56 Практикум к главе VI «Экологическое и международное право» 1 

Глава VII. Процессуальное право (10 ч) 

57-

58 
Гражданский процесс 

2 

59-

61 
Прохождение дела в суде 

3 

62-

63 
Уголовный процесс 

2 

64-

65 
Конституционное судопроизводство 

2 

66 Практикум к главе VII «Процессуальное право» 1 

Вместо заключения (4 ч) 

67 Профессия - юрист 1 

68 Итоговое собеседование по курсу «Право» за 11 класс 1 

69-

70 
Резерв 

2 

 

МАТЕМАТИКА (включая алгебру и начала математического анализа, 
геометрию). 

Алгебра и начала математического анализа (предметная линия учебников автора 
А.Г. Мордкович, П.В. Семенов). 

ГЕОМЕТРИЯ (предметная линия учебников авторов Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 
С.Б, Кадомцев и др.) 

10-11 класс (базовый уровень, углубленный уровень) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 10 

класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1) представление о профессиональной деятельности ученых-математиков, о развитии 

математики от Нового времени до настоящих дней; 

2) описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 
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3) знать знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отесественной 

и всемирной историей; 

4) понимать роль математики в развитии России; 

5) применять известные методы при решении стандартных и не стандартных 

математических задач; 

6) замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности; 

7) умение ясно формулировать и аргументированно излагать свои мысли; корректность 

в общении; 

8) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

9) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

10) способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения математики: 

1) достаточно развитые представления об идеях и методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть приложения полученных математических знаний в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение использовать различные источники информации для решения учебных 

проблем; 

4) умение принимать решение в условиях неполной и избыточной информации; 

5) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

6) умение видеть различные стратегии решения задач, планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на их решение. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения математики: 

1)иметь представление об основных изучаемых математических понятиях, законах и 

методах, позволяющих описывать и исследовать реальные процессы и явления: число, 

величина, алгебраическое выражение, уравнение, функция, случайная величина и 

вероятность, производная и интеграл, закон больших чисел, методы математических 

рассуждений; 

2)владеть ключевыми математическими умениями:  

выполнять точные и приближенные вычисления с действительными числами;  

выполнять (простейшие) преобразования выражений, включающих степени, 

логарифмы, радикалы и тригонометрические функции;  

решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, неравенства и системы 

неравенств; 

решать текстовые задачи; исследовать функции; 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях; 

применять математическую терминологию и символику; 

доказывать математические утверждения; 

3) применять приобретенные знания и умения для решения задач практического 

характера, задач из смежных дисциплин. 

Геометрия 

1) оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

2) распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб) и тел вращения(конус, цилиндр, сфера и шар); 

3) изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 

инструментов; 
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4) делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

5) извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и рисунках; 

6) применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

7) находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников, тел 

вращения, с применением формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

1) соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

2) использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения 

типовых задач практического содержания; 

3) соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

4) соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

5) оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество вершин, ребер и граней полученных многогранников). 

Векторы и координаты в пространстве: 

1) оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор. Модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы; 

2) находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда; 

3) находить сумму векторов и произведение вектора на число. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоения курса является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять цель УД; 

выдвигать версии решения проблемы, осознать и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, 

а также искать их самостоятельно; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнение 

проекта); 

работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

давать определение понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

в дискуссии уметь выдвигать аргументы и контраргументы; 

учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 
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уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций.  

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник научится: 

оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал; 

оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, 

контрпример;  

находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на 

числовой прямой;  

строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное 

простейшими условиями; 

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

использованием контрпримеров. в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных 

процессов и явлений; 

проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность: 

оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координатной плоскости; 

оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

проверять принадлежность элемента множеству; 

находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений;  

проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов. 

Числа и выражения 

Выпускник научится: 

оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, 

масштаб;  

оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину; 

выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени 

чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

сравнивать рациональные числа между собой; 

оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа;  
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изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной 

степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных 

выражений; 

выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 

оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов. 

в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

выполнять вычисления при решении задач практического характера;  

выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных 

материалов и вычислительных устройств; 

соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических 

задач повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность: 

свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, 

отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная 

и градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и π; 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя 

при необходимости вычислительные устройства;  

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства;  

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции; 

находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах;  

использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций 

углов; 

выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 

в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического 

характера и задач из различных областей знаний, используя при необходимости справочные 

материалы и вычислительные устройства; 

оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые 

значения реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего 

мира 

 Уравнения и неравенства 

Выпускник научится: 

решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие неравенства 

вида log a x < d; 
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решать показательные уравнения, вида abx+c= d (где d можно представить в виде 

степени с основанием a) и простейшие неравенства вида ax < d (где d можно представить в 

виде степени с основанием a);. 

приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения 

вида: sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных 

практических задач. 

Выпускник получит возможность: 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их системы; 

использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно 

нулю» или «частное равно нулю», замена переменных; 

использовать метод интервалов для решения неравенств; 

использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 

изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств; 

выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями. 

в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач 

других учебных предметов; 

использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи. 

Функции 

Выпускник научится: 

оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, период; 

оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность 

линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические 

функции;  

распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, 

тригонометрических функций; 

соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 

функций с формулами, которыми они заданы; 

находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 

строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства и 

т.п.);  

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации. 

Выпускник получит возможность: 

оперировать 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; 

оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции;  

определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

строить графики изученных функций; 

описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.); 

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков. 

в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.);  

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;  

определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Элементы математического анализа 

Выпускник научится: 

оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная 

к графику функции, производная функции;  

определять значение производной функции в точке по изображению касательной к 

графику, проведенной в этой точке; 

решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с другой. 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения 

и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных 

процессах; 

соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и 

т.п.); 

использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, 

в том числе определяя по графику скорость хода процесса. 

Выпускник получит возможность: 

оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции; 

вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную 

суммы функций; 
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вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя 

справочные материалы;  

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа. 

в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

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

предметов, связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением 

наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.; 

интерпретировать полученные результаты. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Выпускник научится: 

оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками 

числового набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, 

случайный выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями; 

вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов.  

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 

читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные 

данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Выпускник получит возможность: 

иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин;  

иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их 

в решении задач; 

иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в 

решении задач;  

иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Текстовые задачи 

Выпускник научится: 

решать несложные текстовые задачи разных типов; 

анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения 

математическую модель;  

понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде 

текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

использовать логические рассуждения при решении задачи; 

работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, 

необходимые для решения задачи; 

осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное 

по критериям, сформулированным в условии; 
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анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 

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

решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью; 

решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на 

определение температуры, на определение положения на временнóй оси (до нашей эры и 

после), на движение денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты и 

т.п.; 

использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах 

местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п.  

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной 

жизни. 

Выпускник получит возможность: 

решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 

выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 

решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту;  

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

при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи и задачи из других предметов. 

Геометрия 

Выпускник научится: 

оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 

инструментов; 

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и рисунках; 

применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с 

применением формул; 

распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел 

вращения с применением формул. 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения 

типовых задач практического содержания; 

соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 
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соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и граней полученных многогранников). 

Выпускник получит возможность: 

оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

применять для решения задач геометрические факты, если условия применения 

заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

формулировать свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения; 

владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением 

формул; 

вычислять расстояния и углы в пространстве. 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний. 

Векторы и координаты в пространстве 

Выпускник научится: 

оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве;  

находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные векторы; 

находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора 

на число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

История математики 

Выпускник научится: 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

понимать роль математики в развитии России. 

Выпускник получит возможность: 

представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

понимать роль математики в России. 

Методы математики 

Выпускник научится: 
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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 получит возможность: 

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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 10 класс 

      Математический анализ  

Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания, 

точки максимума и минимума, ограниченность функций, четность и нечетность, 

периодичность. 

Элементарные функции: многочлен, корень степени n, степенная, показательная, 

логарифмическая, тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных 

функций. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение/сжатие вдоль 

осей координат, отражение от осей координат, от начала координат, графики функций с 

модулями. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, преобразования произведения в 

сумму, формула вспомогательного аргумента. 

Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические, 

логарифмические и показательные функции. Решение соответствующих уравнений, 

неравенств и их систем. 

Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. Метод 

интервалов. 

Композиция функций. Обратная функция. 

Понятие предела последовательности. Понятие предела функции в точке. Сумма 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл 

производной. Использование производной при исследовании функций, построении 

графиков. Использование свойств функций при решении текстовых, физических и 

геометрических задач. Решение задач на Экстремум, наибольшие и наименьшие значения. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона- Лейбница. Первообразная. Приложения определенного интеграла. 

     Вероятность и статистика  

Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином Ньютона.  

Основные примеры случайных величин. Независимые случайные величины и события.  

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 

плоскости, вычисление длин и площадей. Наглядная стереометрия: фигуры и их 

изображения ( куб, пирамида, призма).  

       Геометрия 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 
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Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых 

и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на 

плоскости. Расстояния между фигурами в пространстве. Углы в пространстве. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Проекция фигуры на плоскость. Признаки 

перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 

Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 

Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). Площадь 

поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. Понятие об объеме. Объем 

пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. 

Соотношения между площадями поверхностей и объемами подобных тел. 

Векторы и координаты в пространстве 

Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и 

компланарные векторы. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучение учебного предмета «Алгебра и начала анализа», 10 класс, 3 ч/неделю в 1-м 

полугодии и 2/неделю во 2-ом полугодии 

Базовый уровень 

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

Глава 1. Числовые функции-5ч 

1,2 Определение числовой функции. Способы ее задания 2 

3, 4 Свойства функций 2 

5 Обратная функция 1 

Глава 2. Тригонометрические функции – 23ч 

6,7 Числовая окружность 2 

8,9 Числовая окружность на координатной плоскости 2 

10 Контрольная работа №1 1 

11,12 Синус и косинус. Тангенс и котангенс 2 

13, 14 Тригонометрические функции числового аргумента 2 

15 Тригонометрические функции углового аргумента 1 

16.17 Формулы приведения 2 

18 Контрольная работа №2 1 

19, 20 Функция y = sin x, ее свойства и график 2 

21, 22 Функции y = cos x, ее свойства и график 2 

23 Периодичность функций y=sinx, y=cosx 1 

24, 25 Преобразования графиков тригонометрических функций 2 

26,27 Функции y=tg x, y=ctg x, их свойства и графики 2 

28 Контрольная работа №3 1 

Глава 3. Тригонометрические уравнения-9ч 

29,30 Арккосинус и решение уравнения cost=a 2 

31,32 Арксинус и решение уравнения sint=a 2 

33 Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tgx=a, ctgx=a 1 

34-36 Тригонометрические уравнения 3 
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37 Контрольная работа №4 1 

Преобразование тригонометрических выражений – 11ч 

38,39 Синус и косинус суммы и разности аргументов 2 

40 Тангенс суммы и разности аргументов 1 

41 - 42 Формулы двойного аргумента 2 

43 - 45 
Преобразование сумм тригонометрических функций в 

произведения 
3 

46 Контрольная работа №5 1 

47 - 48 
Преобразование произведений тригонометрических функций в 

суммы 
2 

Глава 5. Производная – 28ч 

49 
Числовые последовательности и их свойства. Предел 

последовательности 
1 

50 Сумма бесконечной геометрической прогрессии 1 

51-53 Предел функции  3 

54-56 Определение производной  3 

57-59 Вычисление производных 3 

60 Контрольная работа №6 1 

61,62 Уравнение касательной к графику функции 2 

63-65 
Применение производной для исследований функций на 

монотонность и экстремумы 
3 

66-68 Построение графиков функций 3 

69 Контрольная работа №7 1 

70,71 
Применение производной для отыскания наибольшего и 

наименьшего значений непрерывной функции на промежутке 
2 

72-74 Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин 3 

75,76 Контрольная работа №8 2 

Повторение - 9ч 

77 Повторение. Преобразование тригонометрических выражений 1 

78,79 Повторение. Тригонометрические уравнения 2 

80 Повторение. Вычисление производных 1 

81 Повторение. Уравнение касательной к графику функции 1 

82 
Повторение. Применение производной для исследований функций 

на монотонность и экстремумы 
 

83 Повторение. Построение графиков функций 1 

84 
Повторение. Применение производной для отыскания наибольшего 

и наименьшего значений непрерывной функции на промежутке 
1 

85 
Повторение. Задачи на отыскание наибольших и наименьших 

значений величин 
1 

Всего уроков из них: 85 

уроков – контрольных работ 8 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучение учебного предмета «Геометрия», 10 класс, 1,5 ч/неделю 

Базовый уровень 

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 
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Введение -3 ч 

1 
Предмет стереометрии 

Аксиомы стереометрии 
1 

2, 3 Некоторые следствия из аксиом 2 

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей-16ч 

4-7 Параллельность прямых, прямой и плоскости 4 

8-11 
Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между 

двумя прямыми 
4 

12, 13 Параллельность плоскостей 2 

14-17 Тетраэдр и параллелепипед 4 

18 Контрольная работа №2 1 

19 Зачет №1 1 

 Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей-17ч 

20-24 Перпендикулярность прямой и плоскости 5 

25- 30 
Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью 
6 

31- 34 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 4 

35 Контрольная работа №3 1 

36 Зачет №2 1 

      Глава III. Многогранники-12ч 

37-39 Понятие многогранника. Призма 3 

40-42 Пирамида 3 

43-46 Правильные многогранники 4 

47 Контрольная работа №4 1 

48 Зачет №3 1 

      Заключительное повторение курса геометрии-3ч 

49 Параллельность прямых и плоскостей 1 

50 Перпендикулярность прямых и плоскостей 1 

51 Многогранники 1 

Всего уроков из них: 51 

уроков – контрольных работ 4 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 11 класс 

Математический анализ 

Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания, 

точки максимума и минимума, ограниченность функций, четность и нечетность, 

периодичность. 

Элементарные функции: многочлен, корень степени n, степенная, показательная, 

логарифмическая, тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных 

функций. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение/сжатие вдоль  

осей координат, отражение от осей координат, от начала координат, графики функций с 

модулями. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, преобразования произведения в 

сумму, формула вспомогательного аргумента. 

Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические, 

логарифмические и показательные функции. Решение соответствующих уравнений, 

неравенств и их систем. 
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Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. Метод 

интервалов. 

Композиция функций. Обратная функция. 

Понятие предела последовательности. Понятие предела функции в точке. Сумма 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл 

производной. Использование производной при исследовании функций, построении 

графиков. Использование свойств функций при решении текстовых, физических и 

геометрических задач. Решение задач на Экстремум, наибольшие и наименьшие значения. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона- Лейбница. Первообразная. Приложения определенного интеграла. 

     Вероятность и статистика  

Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином Ньютона.  

Основные примеры случайных величин. Независимые случайные величины и события.  

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 

плоскости, вычисление длин и площадей. Наглядная стереометрия: фигуры и их 

изображения ( куб, пирамида, призма).  

       Геометрия 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых 

и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на 

плоскости. Расстояния между фигурами в пространстве. Углы в пространстве. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Проекция фигуры на плоскость. Признаки 

перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 

Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 

Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). Площадь 

поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. Понятие об объеме. Объем 

пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. 

Соотношения между площадями поверхностей и объемами подобных тел. 

Векторы и координаты в пространстве 

Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и 

компланарные векторы. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучение учебного предмета «Алгебра и начала анализа», 11 класс, 3 ч/неделю в 1-м 

полугодии и 2 ч/неделю во 2-ом полугодии 

Базовый уровень 

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

Глава 6. Степени и корни. Степенные функции -15 ч. 

1,2 Понятие корня n-ой степени из действительного числа 2 

3, 4 Функции у= , их свойства и графики 2 

 5,6 Свойства корня n-й степени 2 
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7-9 Преобразование выражений, содержащих радикалы 3 

10 Контрольная работа № 1 1 

11,12 Обобщение понятия о показателе степени 2 

13-15 Степенные функции, их свойства и графики 3 

Глава 7 Показательная и логарифмическая функции - 24 ч. 

16-18 Показательная функция, ее свойства и график 3 

19-21 Показательные уравнения и неравенства 3 

22 Контрольная работа №2 1 

23 Понятие логарифма 1 

24,25 Логарифмическая функция, ее свойства и график 2 

26,27 Свойства логарифмов  2 

28-30 Логарифмические уравнения 3 

31 Контрольная работа №3 1 

32-34 Логарифмические неравенства 3 

35,36 Переход к новому основанию логарифма 2 

37,38  Дифференцирование показательной и логарифмической функций  2 

39 Контрольная работа №4 1 

Глава 8 Первообразная и интеграл -9 ч. 

40-42 Первообразная 3 

43-45 Определенный интеграл 3 

46 Контрольная работа №5 1 

47,48 Резервные уроки по теме «Определенный интеграл» 2 

Глава 9 Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей -11 ч. 

49,50 Статистическая обработка данных 2 

51,52 Простейшие вероятностные задачи 2 

53,54 Сочетания и размещения 2 

55,56 Формула бинома Ньютона 2 

57,58 Случайные события и их вероятности 2 

59 Контрольная работа №6 1 

Глава 9 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств-17 ч. 

60,61 Равносильность уравнений 2 

62-64 Общие методы решения уравнений 3 

65-67 Решение неравенств с одной переменной 3 

68 Уравнения и неравенства с двумя переменными 1 

69-71 Системы уравнений 3 

72-74 Уравнения и неравенства с параметрами 3 

75,76 Контрольная работа №7 2 

77 Повторение. Преобразование выражений, содержащих радикалы. 1 

78 Повторение. Степенные функции, их свойства и графики 1 

79,80 Повторение. Показательные уравнения и неравенства 2 

81,82 Повторение. Логарифмические уравнения 2 

83,84 Повторение. Логарифмические неравенства 2 

85 Повторение. Простейшие вероятностные задачи 1 

 Всего уроков из них: 85 

 уроков – контрольных работ 7 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучение учебного предмета «Геометрия», 11 класс, 1,5 ч/неделю  

Базовый уровень 

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

Глава VI. Цилиндр, конус, шар- 13 ч. 

1-3 Цилиндр 3 

4-6 Конус 3 

7-11 Сфера 5 

12 Контрольная работа № 5 1 

13 Зачет №4 1 

Глава VII. Объемы тел - 15 ч. 

14,15 Объем прямоугольного параллелепипеда 2 

16-18 Объем прямой призмы и цилиндра 3 

19-22 Объем наклонной призмы , пирамиды и конуса 4 

23-26 Объем шара и площадь сферы 4 

27 Контрольная работа №6 1 

28 Зачет №5 1 

 Глава IV. Векторы в пространстве- 6ч. 

29 Понятие вектора в пространстве 1 

30,31 Сложение и вычитание векторов, Умножение вектора на число 2 

32,33 Компланарные векторы 2 

34 Зачет №6 1 

      Глава V. Метод координат в пространстве . Движения -11ч. 

35-37 Координаты точки и координаты вектора 3 

38-41 Скалярное произведение векторов 4 

42,43 Движения 2 

44 Контрольная работа №7 1 

45 Зачет №7 1 

  Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по геометрии-6ч 

46,47 Повторение. Тела вращения 2 

48,49 Повторение. Многогранники 2 

50,51 Повторение. Объемы многогранников и тел вращения 2 

Всего уроков из них: 51 

уроков – контрольных работ 3 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 10 класс (углублённый уровень) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения алгебры и начал математического 

анализа: 

1)представление о профессиональной деятельности учёных-математиков, о развитии 

математики от Нового времени до наших дней; 

2)умение ясно формулировать и аргументировано излагать свои мысли; корректность в 

общении; 

3)критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4)креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 
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5)способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения алгебры и начал 

математического анализа: 

1) достаточно развитые представления об идеях и методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть приложения полученных математических знаний в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

умение использовать различные источники информации для решения учебных 

проблем; 

3) умение принимать решение в условиях неполной и избыточной информации; 

4) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

5) умение видеть различные стратегии решения задач, планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на их решение. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения алгебры и начал математического 

анализа: 

1) иметь представление об основных изучаемых математических понятиях, законах и 

методах, позволяющих описывать и исследовать реальные процессы и явления: число, 

величина, алгебраическое выражение, уравнение, функция, случайная величина и 

вероятность, производная и интеграл, закон больших чисел, принцип математической 

индукции, методы математических рассуждений; 

2) владеть ключевыми математическими умениями: 

выполнять точные и приближённые вычисления с действительными числами; 

выполнять (простейшие) преобразования выражений, включающих степени, 

логарифмы, радикалы и тригонометрические функции; 

решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, неравенства и системы 

неравенств; 

решать текстовые задачи; исследовать функции; 

строить их графики (в простейших случаях); 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях; 

применять математическую терминологию и символику; 

доказывать математические утверждения; 

З) применять приобретённые знания и умения для решения задач практического 

характера, задач из смежных дисциплин. 

Основные виды учебной деятельности 

Чтение формул, правил, теорем, записанных на математическом языке в знаково 

символьном виде. Перевод словесных формулировок математических утверждений на 

математический язык и символическая запись этих утверждений. 

Описание реальных ситуаций с помощью математических моделей: функций, 

уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

Планирование хода решения задач с использованием трёх этапов математического 

моделирования. Прогнозирование результата решения, оценка реальности полученного 

ответа. 

Узнавание, построение и описание графических моделей элементарных функций, 

изучаемых в 10-м классе. Применение графического метода решения уравнений, неравенств, 

систем уравнений. 

Составление алгоритма построения графика, решения уравнения, неравенства, систем 

уравнений или неравенств, выполнения алгебраических преобразований. 
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Выполнение алгебраических преобразований выражений, содержащих степени, корни, 

логарифмы и тригонометрические выражения, пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритмов преобразований. 

Поиск, обнаружение и устранение ошибок арифметического, алгебраического и 

логического характера. 

Сравнение разных способов вычислений, преобразований, решений задач, выбор 

оптимального способа. 

Осуществление исследовательской деятельности: наблюдение, анализ, выявление 

закономерности, выдвижение гипотезы, доказательство, обобщение результата. 

Разработка учебных проектов, связанных с изучением учебного материала. 

Вывод формул, доказательство свойств, формулирование утверждений. 

Сбор, анализ, обобщение и представление статистических данных. 

Поиск информации в учебной и справочной литературе и в Интернете. 

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

прикладным использованием математики (1-й уровень планируемых результатов), 

выпускник научится, а также получит возможность научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, связанным с осуществлением 

научной и исследовательской деятельности в области математики и смежных наук (2-й 

уровень планируемых результатов, выделено курсивом): 

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 новые классы 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 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 ортогонального проектирования, наклонных и их проекций, уметь 

применять теорему о трёх перпендикулярах при решении задач; 

владеть понятиями расстояния между фигурами в пространстве, общего 

перпендикуляра двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 
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владеть понятием угла между прямой и плоскостью и уметь применять его при 

решении задач; 

владеть понятиями двугранного угла, угла между плоскостями, перпендикулярных 

плоскостей и уметь применять их при решении задач; 

владеть понятиями призмы, параллелепипеда и применять свойства параллелепипеда 

при решении задач; 

владеть понятием прямоугольного параллелепипеда и применять его при решении 

задач; 

владеть понятиями пирамиды, видов пирамид, элементов 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, сечения цилиндра, конуса, шара и сферы и уметь 

применять их при решении задач;  

владеть понятием касательных прямых и плоскостей и уметь применять его при 

решении задач; 

иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 

решении задач; 

владеть понятиями объёма, объёмов многогранников, тел вращения и применять их при 

решении задач; 

иметь представление о развёртке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса и уметь применять его 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 

объёмов и площадей поверхностей подобных фигур; 

иметь представление об аксиоматическом методе; 

владеть понятием геометрических мест точек в пространстве и уметь применять 

его для решения задач; 

уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов 

трёхгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла; 

владеть понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь применять его при 

решении задач; 

иметь представление о двойственности правильных многогранников; 

владеть понятиями центрального проектирования и параллельного проектирования и 

применять их при построении сечений многогранников методом проекций; 

иметь представление о развёртке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника; 

иметь представление о конических сечениях; 

иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять его при решении задач; 

применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять их при 

решении задач; 

применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат; 
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иметь представление об аксиомах объёма, применять формулы объёмов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

применять теоремы об отношениях объёмов при решении задач; 

применять интеграл для вычисления объёмов и поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического пояса и объёма шарового слоя; 

иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно 

прямой, винтовой симметрии - и уметь применять его при решении задач; 

иметь представление о площади ортогональной проекции; 

иметь представление о трёхгранном и многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при решении задач; 

иметь представление о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их 

при решении задач; уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

уметь применять формулы объёмов при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат. 

Векторы и координаты в пространстве 

владеть понятиями векторов и их координат; 

уметь выполнять операции над векторами; 

использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы 

при решении задач;  

применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач; 

находить объём параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин; 

задавать прямую в пространстве; 

находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе 

координат. 

История и методы математики 

иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

понимать роль математики в развитии России; 

использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

применять основные методы решения математических задач; на основе 

математических закономерностей в природе характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно коммуникационные 

системы при решении математических задач; 

пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов; 

применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи экономики). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Алгебра  

углублённый уровень 
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Многочлены от одной переменной и их корни. Теоремы о рациональных корнях 

многочленов с целыми коэффициентами.  

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Арифметические действия над комплексными числами: сложение, 

вычитание, умножение, деление, возведение в натуральную степень, извлечение корня. 

Основная теорема алгебры (без доказательства). 

Математический анализ 

Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания, 

точки максимума и минимума, ограниченность функций, чётность и нечётность, 

периодичность. 

Элементарные функции: многочлен, корень степени n, степенная, показательная, 

логарифмическая тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных 

функций. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение/сжат вдоль 

осей координат, отражение от осей координат, от начала координат, графики функций с 

модулями. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, преобразования произведении в 

сумму, формула вспомогательного аргумента. 

Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические 

логарифмические и показательные функции. Решение соответствующих уравнений, 

неравенств и их систем. 

Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. Метод 

интервалов. 

Композиция функций. Обратная функция. 

Понятие предела последовательности Понятие предела функции в точке. Сумма 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Понятие о методе математической индукции. 

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрически смысл 

производной Использование производной при исследовании функций, построении графиков. 

Использование свойств функций при решении текстовых, физических и геометрических 

задач. Решение задач на экстремум, наибольшие и наименьшие значения. 

Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона-Лейбница. Первообразная. Приложения определённого интеграла. 

Вероятность и статистика 

Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином Ньютона. Треугольник 

Паскаля и его свойства. 

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа успехов 

в серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание и дисперсия числа успехов в  

испытании Бернулли. 

Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия 

случайной величины. 

Независимые случайные величины и события.  

Представление о законе больших чисел для последовательности независимых 

испытаний. Естественнонаучные применения закона больших чисел. Оценка вероятностных 

характеристик (математического ожидания, дисперсии) случайных величин по 

статистическим данным. 

Представление о геометрической вероятности. Решение простейших прикладных задач 

на геометрические вероятности. 
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Геометрия  

углублённый уровень 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из 

них. Понятие об аксиоматическом методе. 

Построение сечений многогранников методом следов. Центральное проектирование. 

Построение сечений многогранников методом проекций. Теорема Менелая для тетраэдра. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Теоремы о 

параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и 

изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные 

и проекции. Теорема о трёх перпендикулярах. Расстояния между фигурами в пространстве. 

Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Методы нахождения расстояний 

между скрещивающимися прямыми. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Трёхгранный и многогранный 

углы. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов 

трёхгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла. 

Виды многогранников. Правильные многогранники. Развёртки многогранника. 

Кратчайшие пути на поверхности многогранника. Теорема Эйлера. Двойственность 

правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 

Наклонные призмы. Площадь ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклонёнными рёбрами и гранями, их основные свойства. Виды тетраэдров. 

Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраздр, равногранный тетраэдр. 

Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. Достраивание тетраэдра до 

параллелепипеда. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. 

Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усечённая пирамида и усечённый 

конус. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. 

Комбинации тел вращения. Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Площади поверхностей многогранников. Развёртка цилиндра и конуса. Площадь 

поверхности цилиндра и конуса. Площадь сферы. Площадь сферического пояса. Объём 

шарового слоя. 

Понятие объёма. Объёмы многогранников. Объёмы тел вращения. Аксиомы объёма. 

Вывод формул объёмов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для 

нахождения объёма тетраэдра. Теоремы об отношениях объёмов. Приложения интеграла к 

вычислению объёмов и поверхностей тел вращения. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объёмов и площадей поверхностей подобных 

фигур. Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно 

плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Векторы и координаты в пространстве 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. 

Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов о методом координат. 

Элементы геометрии масс. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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изучение учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа»  

углублённый уровень, 10 класс, 4ч/неделю  

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

1,2,3 Повторение материала 7-9 класс 3 

Действительные числа – 12 ч  

4,5,6 Натуральные и целые числа 3 

7 Рациональные числа 1 

8,9 Иррациональные числа 2 

10 Множество действительных чисел 1 

11,12 Модуль действительного числа  2 

13 Контрольная работа №1 1 

14,15 Метод математической индукции 2 

Числовые функции – 10 ч  

16,17 Определение числовой функции и способы ее задания 2 

18,19,20 Свойства функций 3 

21 Периодические функции 1 

22,23 Обратная функция 2 

24,25 Контрольная работа №2 2 

 Тригонометрические функции – 24 ч 

26,27 Числовая окружность 2 

28,29 Числовая окружность на координатной плоскости 2 

30,31,32 Синус и косинус. Тангенс и котангенс 3 

33,34 Тригонометрические функции числового аргумента 2 

35 Тригонометрические функции углового аргумента 1 

36,37,38 Функции у = sin x, y=cos x, их свойства и графики 3 

39 Контрольная работа №3 1 

40,41 Построение графика функции y = mf(x) 2 

42,43 Построение графика функции y = f(rx) 2 

44 График гармонического колебания 1 

45,46 Функции у = tg х, у = ctg х, их свойства и графики 2 

47,48,49 Обратные тригонометрические функции 3 

Тригонометрические уравнения – 10 ч 

50,51,52

,53 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства 4 

54,55,56

,57 

Методы решения тригонометрических уравнений 4  

58,59 Контрольная работа №4 2 

 Преобразование тригонометрических выражений – 21 ч 

60,61,62 Синус и косинус суммы и разности аргументов 3 

63,64 Тангенс суммы и разности аргументов 2 

65,66 Формулы приведения 2 

67,68,69 Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени 3 

70,71,72 Преобразование суммы тригонометрических функций в 

произведение 

3 

73,74 Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму 2 

75 Преобразование выражения А sin x + В cos x к виду С sin (х + t) 1 
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76,77,78 Методы решения тригонометрических уравнений  3  

79,80 Контрольная работа №5 2 

Комплексные числа – 9 ч 

81,82 Комплексные числа и арифметические операции над ними 2 

83 Комплексные числа и координатная плоскость 1 

84,85 Тригонометрическая форма записи комплексного числа 2 

86 Комплексные числа и квадратные уравнения 1 

87,88 
Возведение комплексного числа в степень. Извлечение кубического 

корня из комплексного числа 
2 

89 Контрольная работа №6 1 

Производная – 29 ч 

90,91 Числовые последовательности 2 

92,93 Предел числовой последовательности 2 

94,95 Предел функции 2 

96,97 Определение производной 2 

98,99,10

0 

Вычисление производных 3 

101,102 
Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование 

обратной функции 
2 

103,104, 

105 
Уравнение касательной к графику функции 3 

106,107 Контрольная работа №7 2 

108,109, 

110 
Применение производной для исследования функций 3 

111,112 Построение графиков функций 2 

113.114, 

115,116 

Применение производной для отыскания наибольших и наименьших 

значений величин  
4 

117,118 Контрольная работа №8 2 

Комбинаторика и вероятность – 7 ч 

119, 120 
Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановки и 

факториалы 
2 

121,122 
Выбор нескольких элементов. 

Биномиальные коэффициенты 
2 

123,124 

125 
Случайные события и их вероятности 3 

Повторение – 11ч  

126 Действительные числа 1 

127 Числовые функции 1 

128 Тригонометрические функции 1 

129,130 Тригонометрические уравнения 2 

131,132 Преобразование тригонометрических выражений 2 

133 Комплексные числа 1 

134,135 Производная 2 

 136 Комбинаторика и вероятность  1 

Всего уроков из них: 136 

уроков – контрольных работ 8 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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изучение учебного предмета «Геометрия» углублённый уровень, 10 класс, 2ч/неделю  

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

Некоторые сведения из планиметрии – 12 ч 

1,2,3,4 Углы и отрезки, связанные с окружностью 4 

5,6,7,8 Решение треугольников 4 

9,10 Теорема Менелая и Чевы 2 

11,12 Эллипс, гипербола и парабола 2 

Введение – 3ч  

13 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 1 

14,15 Некоторые следствия из аксиом 2 

Параллельность прямых и плоскостей - 16 ч 

16,17,18,

19 
Параллельность прямых, прямой и плоскости 4 

20,21,22,

23 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя 

прямыми  

Контрольная работа № 1 (20 мин) 

4 

24,25 Параллельность плоскостей 2 

26,27,28,

29 
Тетраэдр и параллелепипед.  4 

30 Контрольная работа № 2 1 

31 Зачёт 1 

Перпендикулярность прямых и плоскостей – 17 ч 

32,33,34, 

35,36 
 Перпендикулярность прямой и плоскости 5 

37,38,39 

40,41,42 
Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью 6 

43,44,45,

46 
Двугранный угол. Перпендикулярность Плоскостей 4 

47 Контрольная работа № 3 1 

48 Зачёт №2 1 

Многогранники– 14ч 

49,50,51 Понятие многогранника. Призма 3 

52,53,54,

55 
Пирамида 4 

56,57,58 

59,60 
Правильные многогранники 5 

61 Контрольная работа №4 1 

62 Зачёт №3 1 

Заключительное повторение - 6ч 

63,64 Параллельность прямых и плоскостей 2 

65,66 Перпендикулярность прямых и плоскостей 2 

67,68 Многогранники  2 

Всего уроков из них: 68 

уроков – контрольных работ 4 

уроков – зачёт 3 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 11 класс 

Алгебра  

углублённый уровень 

Многочлены от одной переменной и их корни. Теоремы о рациональных корнях 

многочленов с целыми коэффициентами.  

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Арифметические действия над комплексными числами: сложение, 

вычитание, умножение, деление, возведение в натуральную степень, извлечение корня. 

Основная теорема алгебры (без доказательства). 

Математический анализ 

Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания, 

точки максимума и минимума, ограниченность функций, чётность и нечётность, 

периодичность. 

Элементарные функции: многочлен, корень степени n, степенная, показательная, 

логарифмическая тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных 

функций. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение/сжат вдоль 

осей координат, отражение от осей координат, от начала координат, графики функций с 

модулями. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, преобразования произведении в 

сумму, формула вспомогательного аргумента. 

Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические 

логарифмические и показательные функции. Решение соответствующих уравнений, 

неравенств и их систем. 

Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. Метод 

интервалов. 

Композиция функций. Обратная функция. 

Понятие предела последовательности Понятие предела функции в точке. Сумма 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Понятие о методе математической индукции. 

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрически смысл 

производной Использование производной при исследовании функций, построении графиков. 

Использование свойств функций при решении текстовых, физических и геометрических 

задач. Решение задач на экстремум, наибольшие и наименьшие значения. 

Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона-Лейбница. Первообразная. Приложения определённого интеграла. 

Вероятность и статистика 

Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином Ньютона. Треугольник 

Паскаля и его свойства. 

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа успехов 

в серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание и дисперсия числа успехов в 

испытании Бернулли. 

Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия 

случайной величины. 

Независимые случайные величины и события.  

Представление о законе больших чисел для последовательности независимых 

испытаний. Естественнонаучные применения закона больших чисел. Оценка вероятностных 
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характеристик (математического ожидания, дисперсии) случайных величин по 

статистическим данным. 

Представление о геометрической вероятности. Решение простейших прикладных задач 

на геометрические вероятности. 

Геометрия  

углублённый уровень 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из 

них. Понятие об аксиоматическом методе. 

Построение сечений многогранников методом следов. Центральное проектирование. 

Построение сечений многогранников методом проекций. Теорема Менелая для тетраэдра. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Теоремы о 

параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и 

изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные 

и проекции. Теорема о трёх перпендикулярах. Расстояния между фигурами в пространстве. 

Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Методы нахождения расстояний 

между скрещивающимися прямыми. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Трёхгранный и многогранный 

углы. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов 

трёхгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла. 

Виды многогранников. Правильные многогранники. Развёртки многогранника. 

Кратчайшие пути на поверхности многогранника. Теорема Эйлера. Двойственность 

правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 

Наклонные призмы. Площадь ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклонёнными рёбрами и гранями, их основные свойства. Виды тетраэдров. 

Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраздр, равногранный тетраэдр. 

Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. Достраивание тетраэдра до 

параллелепипеда. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. 

Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усечённая пирамида и усечённый 

конус. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. 

Комбинации тел вращения. Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Площади поверхностей многогранников. Развёртка цилиндра и конуса. Площадь 

поверхности цилиндра и конуса. Площадь сферы. Площадь сферического пояса. Объём 

шарового слоя. 

Понятие объёма. Объёмы многогранников. Объёмы тел вращения. Аксиомы объёма. 

Вывод формул объёмов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для 

нахождения объёма тетраэдра. Теоремы об отношениях объёмов. Приложения интеграла к 

вычислению объёмов и поверхностей тел вращения. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объёмов и площадей поверхностей подобных 

фигур. Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно 

плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Векторы и координаты в пространстве 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение. 
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Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. 

Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов о методом координат. 

Элементы геометрии масс. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучение учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа»  

углублённый уровень, 11 класс, 4ч/неделю 

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

1,2,3.4 Повторение материала 10-го класса 4 

Многочлены -10 ч.  

5,6,7  Многочлены от одной переменной 3 

8,9,10 Многочлены от нескольких переменных 3 

11,12,13 Уравнения высших степеней 3 

14 Коннтрольная работа №1 1 

Степени и корни . Степенные функции – 24 ч. 

15,16 Понятие корня n- ой степени из действительного числа 2 

17,18,19 Функции у = √х
𝑛

 , их свойства и график 

 

3 

20,21,22 Свойства корня n- ой степени 3 

23,24,25,

26 

Преобразование выражений , содержащих радикалы 4 

27,28 Контрольная работа №2 2 

29,30,31 Понятие степени с любым рациональным показателем 3 

32,33,34,

35 

Степенные функции , их свойства и графики 4 

36,37 Извлечение корней из комплексных чисел 2 

38 Контрольная работа №3 1 

 Показательная и логарифмическая функции-31 ч. 

39,40,41 Показательная функция , ее свойства и график  3 

42,43,44 Показательные уравнения 3 

45,46 Показательные неравенства 2 

47,48 Понятие логарифма 2 

49,50,51 Логарифмическая функция , ее свойства и график 3 

52,53 Контрольная работа №4 2 

54,55,56,

57 

Свойства логарифмов 4 

58,59,60,

61 

Логарифмические уравнения 4 

62,63,64 Логарифмические неравенства 3 

65,66,67 Дифференцирование показательной и логарифмической функции 3 

68,69 Контрольная работа №5 2 

Первообразная и интеграл – 9 ч. 

70,71,72 Первообразная и неопределенный интеграл 3 

73,74,75,

76,77 

Определенный интеграл 5 

78 Контрольная работа №6 1 
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Элементы теории вероятностей и математической статистики – 9 ч. 

79,80 Вероятность и геометрия 2 

81,82,83 Независимые повторения испытаний с двумя исходами  3 

84,85 Статистические методы обработки информации 2 

86,87 Гауссова кривая. Закон больших чисел 2 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств – 33ч. 

88,89,90,

91 

Равносильность уравнений 4 

92,93,94 Общие методы решения уравнений 3 

95,96,97 Равносильность неравенств 3 

98,99,10

0 

Уравнения и неравенства с модулями 3 

101,102 Контрольная работа №7 2 

103,104,

105 

Уравнения и неравенства со знаком радикала 3 

106,107 Уравнения и неравенства с двумя переменными 2 

108,109,

110 

Доказательство неравенств 
3 

111,112,

113,114 

Системы уравнений 4 

115,116 Контрольная работа № 8 2 

117,118,

119,120 

Задачи с параметрами 4 

Повторение 

121,122,

123,124,

125,126,

127,128,

129,130,

131,132,

133,134,

135,136 

Обобщающее повторение 16 

Всего уроков из них: 136 

уроков – контрольных работ 8 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучение учебного предмета «Геометрия» углублённый уровень, 11 класс, 2ч/неделю  

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

Цилиндр , конус , шар – 16 ч. 

1, 2,3 Цилиндр 3 

4,5,6,7 Конус 4 

8,9,10,11,12

,13,14 
Сфера 7 

15 Контрольная работа № 5 1 

16 Зачёт № 4 1 

Объемы тел – 17 ч. 

17,18 Объем прямоугольного параллелепипеда 2 
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19,20,21 Объем прямой призмы и цилиндра 3 

22,23,24, 

25,26 
Объем наклонной призмы , пирамиды и конуса 5 

27,28,29, 

30,31 
Объем шара и площадь сферы 5 

32 Контрольная работа № 6 1 

33 Зачёт № 5 1 

 Векторы в пространстве – 6 ч.  

34 Понятие вектора в пространстве 1 

35,36 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число 2 

37,38 Компланарные векторы 2 

39 Зачёт № 4 1 

Метод координат в пространстве – 15 ч. 

40,41,42,43 Координаты точки и координаты вектора 4 

44,45,46,47,

48,49 
Скалярное произведение векторов 6 

50,51,52 Движения 3 

53 Контрольная работа № 7 1 

54 Зачёт № 7 1 

Повторение – 14 ч. 

55,56,57,58,

59,60,61,62,

63,64,65,66,

67,68 

Заключительное повторение при подготовке к итоговой 

аттестации по геометрии 
14 

 

Всего уроков из них: 
68 

уроков – контрольных работ 3 

уроков – зачёт 4 

Информатика Рабочая программа составлена на основе Информатика. 10-11 классы. 

Базовый уровень. Книга для учителя. / И.Н. Бежина, Н.Г. Иванова, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина, Л.В. 

Шестакова 

10-11 базовый уровень 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 10 класс (базовый уровень) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 

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; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

Критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

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 

Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире 

Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов 

Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня 

Владение знанием основных конструкций программирования 

Владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц 

Владение стандартными приемами 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 

Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных 

Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 10 класс (базовый уровень) 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса 

информатики основной школы. 

Линия информации и информационных процессов (определение информации, 

измерение информации, универсальность дискретного представления информации; процессы 

хранения, передачи и обработки информации в информационных системах; 

информационные основы процессов управления). 

Линия моделирования и формализации (моделирование как метод познания; 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей; исследование 

на компьютере информационных моделей из различных предметных областей). 

 

Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы 

теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования высокого 

уровня, решение задач обработки данных средствами программирования). 

Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической 

информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки 

числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, 

организация и информационные услуги Интернета, основы сайтостроения). 

Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная безопасность). 
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Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса, 

являются «информационные процессы», «информационные системы», «информационные 

модели», «информационные технологии». 

Основной целью изучения учебного курса как по минимальному, так и по 

расширенному учебному плану остается выполнение требований Федерального 

государственного образовательного стандарта. В то же время, работая в режиме 1 урок в 

неделю, учитель может обеспечить лишь репродуктивный уровень усвоения материала 

всеми учащимися. Достижение же продуктивного, а тем более творческого уровня усвоения 

курса является весьма проблематичным из-за недостатка учебного времени — основного 

ресурса учебного процесса. 

Учебник и практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех требований 

образовательного стандарта к предметным, личностным и метапредметным результатам 

обучения. 

Первой дополнительной целью изучения расширенного курса является достижение 

большинством учащихся повышенного (продуктивного) уровня освоения учебного 

материала. Необходимый для этого учебный и дидактический материал в основном 

обеспечивается книгами [1] и [2] (см. список учебной литературы в разделе 5). Качественно 

освоить весь этот материал в полном объеме, имея 1 урок в неделю, практически 

невозможно. Источником дополнительного учебного материала также может служить 

задачник-практикум [4]. 

Второй дополнительной целью изучения расширенного курса является подготовка 

учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по информатике. ЕГЭ по информатике 

не является обязательным для всех выпускников средней школы и сдается по выбору. 

Теперь, когда количество принимаемых вузами результатов ЕГЭ расширено до четырех, 

информатика становится востребованной при поступлении на многие популярные 

специальности. 

В расширенном варианте курса дополнительное учебное время в основном отдается 

практической работе. Кроме того, в расширенном курсе (вариант 2) увеличивается объем 

заданий проектного характера. Работая по минимальному учебному плану, учитель может 

выбрать лишь часть проектных заданий, предлагаемых в практикуме, причем возложив их 

выполнение полностью на внеурочную работу. При расширенном варианте учебного плана 

большая часть (или все) проектных заданий может выполняться во время уроков под 

руководством учителя. Резерв учебного времени, предусмотренный во втором варианте 

плана, может быть использован учителем для подготовки к ЕГЭ по информатике. 

Перечень итогов обучения курсу является единым как для минимального, так и для 

расширенного варианта учебного планирования. Различие должно проявиться в степени 

глубины и качества освоения теоретического материала и полученных практических 

навыков. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ», 10 класс, 1ч/неделю  
Базовый уровень 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

Введение – 1 ч 

1 Введение в информатику 1 

Информация – 11 ч 

2 Что такое информация 1 

3 Представление информации 1 

4 Технические способы кодирования информации 1 

5 Алфавитный подход к измерению информации 1 

6 Содержательный подход к измерению информации 1 

7 Проверочная работа «измерение информации» 1 

8 Представление целых чисел в памяти компьютера 1 
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9 Представление вещественных чисел в памяти компьютера 1 

10 Представление текста в памяти компьютера 1 

11 Представление изображений в памяти компьютера 1 

12 Представление звука в памяти компьютера 1 

Информационные процессы – 5 ч 

13 Хранение и передача информации 1 

14 Обработка информации и алгоритмы 1 

15 Автоматическая обработка информации 1 
16 Практическая работа «Решение задач в среде машины Поста» 1 

17 Информационные процессы на компьютере 1 
Программирование – 18 ч 

18 Алгоритмы и величины, структуры алгоритмов, структурное программирование  1 
19 Структурное программирование. Элементы языка Паскаль и типы данных  1 

20 Программирование линейных алгоритмов  1 

21 Логические величины, операции, выражения  1 

22 Программирование ветвлений  1 

23 Поэтапная разработка программы решения задачи  1 

24 Приёмы программирования циклов  1 

25 Решение задач на программирование циклов  1 

26 Вложенные циклы, итерационные циклы  1 

27 Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы-процедуры  1 

28 Подпрограммы-функции в языке Паскаль  1 

29 
Массивы. Описание, ввод-вывод массивов, решение задач с массивами 1 

30 Многомерные массивы. Ввод-вывод данных с использованием файлов  1 

31 Типовые задачи обработки массивов  1 

32 Программирование обработки двумерных массивов 1 

33 Символьный тип данных  1 

34 Строковый тип данных 1 

35 Программирование обработки строк символов  1 

Всего уроков из них:  35 

уроков – практических работ 16 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 11 класс (базовый уровень) 

Личностные результаты. 

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь. 

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; осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
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Критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

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 

Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире 

Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса) 

Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных 

Сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать 

с ними 

Владение компьютерными средствами представления и анализа данных 

Сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 11 класс (базовый уровень) 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса 

информатики основной школы. 

1) Линия информации и информационных процессов (определение информации, 

измерение информации, универсальность дискретного представления информации; процессы 

хранения, передачи и обработки информации в информационных системах; 

информационные основы процессов управления). 

2) Линия моделирования и формализации (моделирование как метод познания; 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей; исследование 

на компьютере информационных моделей из различных предметных областей). 

3) Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы 

теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования высокого 

уровня, решение задач обработки данных средствами программирования). 

4) Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической 

информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки 

числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

5) Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, 

организация и информационные услуги Интернета, основы сайтостроения). 

6) Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная безопасность). 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса, 

являются «информационные процессы», «информационные системы», «информационные 

модели», «информационные технологии». 

Основной целью изучения учебного курса как по минимальному, так и по 

расширенному учебному плану остается выполнение требований Федерального 

государственного образовательного стандарта. В то же время, работая в режиме 1 урок в 

неделю, учитель может обеспечить лишь репродуктивный уровень усвоения материала 

всеми учащимися. Достижение же продуктивного, а тем более творческого уровня усвоения 

курса является весьма проблематичным из-за недостатка учебного времени — основного 

ресурса учебного процесса. 

Учебник и практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех требований 

образовательного стандарта к предметным, личностным и метапредметным результатам 

обучения. 

Первой дополнительной целью изучения расширенного курса является достижение 

большинством учащихся повышенного (продуктивного) уровня освоения учебного 
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материала. Необходимый для этого учебный и дидактический материал в основном 

обеспечивается книгами [1] и [2] (см. список учебной литературы в разделе 5). Качественно 

освоить весь этот материал в полном объеме, имея 1 урок в неделю, практически 

невозможно. Источником дополнительного учебного материала также может служить 

задачник-практикум [4]. 

Второй дополнительной целью изучения расширенного курса является подготовка 

учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по информатике. ЕГЭ по информатике 

не является обязательным для всех выпускников средней школы и сдается по выбору. 

Теперь, когда количество принимаемых вузами результатов ЕГЭ расширено до четырех, 

информатика становится востребованной при поступлении на многие популярные 

специальности. 

В расширенном варианте курса дополнительное учебное время в основном отдается 

практической работе. Кроме того, в расширенном курсе (вариант 2) увеличивается объем 

заданий проектного характера. Работая по минимальному учебному плану, учитель может 

выбрать лишь часть проектных заданий, предлагаемых в практикуме, причем возложив их 

выполнение полностью на внеурочную работу. При расширенном варианте учебного плана 

большая часть (или все) проектных заданий может выполняться во время уроков под 

руководством учителя. Резерв учебного времени, предусмотренный во втором варианте 

плана, может быть использован учителем для подготовки к ЕГЭ по информатике. 

Перечень итогов обучения курсу является единым как для минимального, так и для 

расширенного варианта учебного планирования. Различие должно проявиться в степени 

глубины и качества освоения теоретического материала и полученных практических 

навыков. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ», 11 класс, 1ч/неделю  

Базовый уровень 

№ 

урока 
Тема урока 

Количест

во часов 

Информационные системы и базы данных – 10 ч 

1 Понятие системы. Модели систем 1 

2 
Пример структурной модели предметной области. Информационные 

системы  

1 

3 Анализ систем  1 

4 Построение структурных схем сложных систем  1 

5 База данных – основа информационной системы  1 

6 Знакомство с СУБД. Работа с формой  1 

7 Проектирование многотабличной базы данных  1 

8 Разработка многотабличной базы данных  1 

9 
Запросы как приложения информационной системы. Логические условия 

выбора данных  

1 

10 Реализация запросов в режиме дизайна  1 

Интернет – 10 ч 

11 Организация глобальных сетей  1 

12 
Интернет как глобальная информационная система. Всемирная паутина 

WWW 

1 

13 Работа с электронной почтой 1 

14 Работа с браузером. Просмотр Web-страниц. Загрузка Web-страниц  1 

15 Работа с поисковыми системами  1 

16 
Инструментальная среда для разработки Web-сайта. Создание сайта 

«Домашняя страница»  

1 

17 Создание сайта «Моя семья»  1 
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18 Создание сайта «Животный мир»  1 

19 Создание таблиц и списков на Web-странице  1 

20 Разработка сайта «Наш класс»  1 

Информационное моделирование – 11 ч 

21 Компьютерное информационное моделирование  1 

22 Моделирование зависимостей между величинами  1 

23 
Модели статистического прогнозирования. Понятие регрессионной 

модели  

1 

24 Построение регрессионных моделей  1 

25 Модели статистического прогнозирования. Прогнозирование  1 

26 Получение регрессионных моделей. Проектная работа  1 

27 Моделирование корреляционных зависимостей  1 

28 Расчет корреляционных зависимостей 1 

29 Расчет корреляционных зависимостей. Проектная работа 1 

30 Модели оптимального планирования 1 

31 Решение задач оптимального планирования 1 

Социальная информатика – 4 ч 

32 Информационные ресурсы  1 

33 Информационное общество 1 

34 Информационное общество. Презентации проектов  1 

35 Информационное право и безопасность  1 

Всего уроков из них:  35 

уроков – практических работ 19 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 10 класс (углублённый уровень) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь. 

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; осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

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 

Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, 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. 

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 

Владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной картины мира. 

Овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки. 

Владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных; умением использовать основные управляющие 

конструкции. 

Владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ. 

Сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче; систематизация знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе и формулы. 

Сформированномть 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. 

Сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знание базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования ИКТ. 

Владение основными сведениями о базах данных, структуре их средствах создания и 

работы с ними. 

Владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами. 

Сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 10 класс (углублённый уровень) 

Содержание учебного предмета связано с содержательной структурой компонентов 

УМК: учебника для 10 класса, учебника для 11 класса, практикума. В следующих таблицах 

представлена содержательная структура курса на уровнях раздел – тема. Здесь уже 

указывается примерное распределение учебного времени, исходя из общего объема, - 280 

учебных часов за 2 года (140 ч в 10 классе и 140 ч в 11 классе). 

Глава Тема Учебные часы 

10 класс 

1. Теоретические основы 

информатики 

1. Информатика и информация 2 

2. Измерение информации 7 

3. Системы счисления 8 

4. Кодирование 12 
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5.Информационные процессы 7 

6.Логические основы обработки 

информации 

18 

7.Алгоритмы обработки информации 16 

Всего по главе 1: 70 

2. Компьютер 8. Логические основы ЭВМ 4 

9. История вычислительной техники 2 

10. Обработка чисел в компьютере 4 

11. Персональный компьютер и его 

устройство 

3 

12. Программное обеспечение ПК 2 

Всего по главе 2: 15 

3. Информационные 

технологии 

13. Технологии обработки текстов 8 

14. Технологии обработки изображения 

и звука  

13 

15. Технологии табличных вычислений 14 

Всего по главе 3: 35 

4. Компьютерные 

телекоммуникации 

16. Организация локальных 

компьютерных сетей 

3 

17. Глобальные компьютерные сети 6 

18. Основы сайтостроения 11 

Всего по главе 4: 20 

Всего по курсу: 140 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ», 10 класс, 4ч/неделю  
Углублённый уровень 

№ урока Тема урока 
Количество 

часов 

Введение – 2 ч 

1,2 Введение. Информатика и информация 2 

Измерение информации – 7 ч 

3-5 Измерение информации. Объемный подход. 3 

6,7 Измерение информации. Содержательный подход. 2 

8,9 Вероятность и информация 2 

Системы счисления – 8 ч 

10,11 Позиционные системы счисления. Основные понятия. 2 

12,13 Перевод десятичных чисел в другую системы счисления 2 

14,15 Смешанные системы счисления 2 

16,17 Арифметика в позиционных системах счисления 2 

Кодирование – 12 ч 

18 Информация и сигналы 1 

19,20 Кодирование текстов 2 

21-23 Кодирование изображения 3 

24-27 Кодирование звука 4 

28,29 Сжатие двоичного кода 2 

Информационные процессы – 7 ч 

30 Хранение информации 1 

31,32 Передача информации 2 

33,34 Коррекция ошибок при передаче данных 2 

35,36 Обработка информации 2 

Логические основы обработки информации – 18 ч 

37-39 Логические операции 3 

40-42 Логические формулы 3 

43-46 Логические схемы 4 

47-52 Решение логических задач 6 
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53,54 Логические функции на области числовых значений 2 

Алгоритмы обработки информации – 16 ч 

55,56 Определение, свойства и описание алгоритма 2 

57-60 Машина Тьюринга 4 

61-63 Машина Поста 3 

64,65 Этапы алгоритмического решения задачи 2 

66-68 Поиск данных: алгоритмы, программирование 3 

69,70 Сортировка данных 2 

Логические основы ЭВМ – 4 ч 

71,72 Логические элементы и переключательные схемы 2 

73,74 Логические схемы элементов компьютера 2 

История вычислительной техники -2 ч 

75 Эволюция устройства ЭВМ 1 

76 Смена поколений ЭВМ 1 

Обработка чисел в компьютере – 4 ч 

77,78 Представление и обработка целых чисел 2 

79,80 Представление и обработка вещественных чисел 2 

Персональный компьютер и его устройство – 3 ч 

81 История и архитектура ПК 1 

82 Процессор, системная плата, внутренняя память 1 

83 Внешние устройства ПК 1 

Программное обеспечение ПК – 2 ч 

84 Классификация ПО 1 

85 Операционные системы 1 

Технологии обработки текстов – 8 ч 

86-88 Текстовые редакторы и процессоры 3 

89-91 Специальные тексты 3 
92,93 Издательские системы 2 

Технологии обработки изображения и звука – 13 ч 

94-98 Графические технологии. Трехмерная графика 5 
99-102 Технологии обработки видео и звука; мультимедиа 4 

103-106 Мультимедийные презентации 4 

Технологии табличных вычислений – 14 ч 

107,108 Электронная таблица: структура, данные, функции, передача данных между листами 2 

109-111 Деловая графика 3 

112-114 Фильтрация данных 3 

115-120 Задачи на поиск решения и подбор параметров 6 

Организация локальных компьютерных сетей – 3 ч 

121 Назначение и состав ЛКС 1 

122,123 Классы и топологии ЛКС 2 

Глобальные компьютерные сети – 6 ч 

124 История и классификация ГКС 1 

125,126 Структура Интернета 2 

127-129 Основные услуги Интернета 3 

Основы сайтостроения – 11 ч 

130,131 Способы создания сайтов. Основы HTML 2 

132-136 Оформление и разработка сайта 5 

137-140 Создание гиперссылок и таблиц 4 

Всего уроков 140 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 11 класс (углублённый уровень) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 
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Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь. 

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; осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

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 

Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, 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. 

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 

Владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной картины мира. 

Овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки. 

Владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных; умением использовать основные управляющие 

конструкции 

Владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ. 

Сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче; систематизация знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе и формулы. 

Сформированномть 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. 

Сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знание базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования ИКТ. 
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Владение основными сведениями о базах данных, структуре их средствах создания и 

работы с ними. 

Владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами. 

Сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

Содержание учебного предмета связано с содержательной структурой компонентов 

УМК: учебника для 10 класса, учебника для 11 класса, практикума. В следующих таблицах 

представлена содержательная структура курса на уровнях раздел – тема. Здесь уже 

указывается примерное распределение учебного времени, исходя из общего объема, - 280 

учебных часов за 2 года (140 ч в 10 классе и 140 ч в 11 классе). 

Глава Тема Учебные часы 

11 класс 

5. Информационные системы 19. Основы системного подхода 6 

20. Реляционные базы данных 10 

Всего по главе 1: 16 

6. Методы программирования 21. Эволюция программирования 2 

22. Структурное программирование 48 

23. Рекурсивные методы 

программирования 

5 

24. Объектно-ориентированное 

программирование 

10 

Всего по главе 2: 65 

7. Компьютерное 

моделирование 

25. Методика математического 

моделирования на компьютере 

2 

26. Моделирование движения в поле 

силы тяжести  

16 

27. Моделирование распределения 

температуры 

12 

28. Компьютерное моделирование в 

экономике и экологии 

15 

29. Имитационное моделирование 8 

Всего по главе 3: 53 

8. Информационная 

деятельность человека 

30. Основы социальной информатики 2 

31. Среда информационной 

деятельности человека 

2 

32. Примеры внедрения 

информатизации в деловую сферу 

2 

Всего по главе 4: 6 

Всего по курсу: 140 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ», 11 класс, 4ч/неделю  
Углублённый уровень 

№ 

урока 
Тема урока 

Количест

во часов 
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Основы системного подхода – 4 ч 

1 Понятие системы 1 

2-3 Модели систем 2 

4 Информационные системы 1 

5-6 Инфологическая модель предметной области 2 

Реляционные базы данных – 10 ч 

7 Реляционные базы данных и СУБД 1 

8-9 Проектирование реляционной модели данных 2 

10-11 Создание базы данных 2 

12-13 Простые запросы к базе данных 2 

14-16 Сложные запросы к базе данных 3 

Эволюция программирования – 2 ч 

17-18 Эволюция программирования 2 

Структурное программирование – 48 ч 

19-20 
Паскаль – язык структурного программирования. Элементы языка и 

типы данных 

2 

21-22 Операции, функции, выражения 2 

23-25 Оператор присваивания. Ввод и вывод данных 3 

26-27 Структуры алгоритмов 2 

28-31 Программирование ветвлений 4 

32-35 Программирование циклов 4 

36-39 Вспомогательные алгоритмы 4 

40-43 Массивы 4 

44-49 Типовые задачи обработки массивов 6 

50-53 Метод последовательной детализации 4 

54-55 Символьный тип данных 2 

56-60 Строки символов 5 

61-66 Комбинированный тип данных 6 

Рекурсивные методы программирования – 5 ч 

67-68 Рекурсивные подпрограммы 2 

69 Задача о Ханойской башне 1 

70-71 Алгоритм быстрой сортировки 2 

Объектно-ориентированное программирование (ООП) - 10 ч 

72-73 Базовые понятия ООП 2 

74 Система программирования Delphi 1 

75-76 Этапы программирования на Delphi 2 

77-78 Программирование метода статистических испытаний 2 

79-81 Построение графика функции 3 

Методика математического моделирования на компьютере – 2 ч 

82 Разновидности моделирования. Математическое моделирование 1 

83 Математическое моделирование на компьютере 1 

Моделирование движения в поле силы тяжести – 16 ч 

84 Математическая модель свободного падения тела 1 

85-86 Свободное падение с учетом сопротивления среды 2 
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87-89 Компьютерное моделирование свободного падения 3 

90-91 Математическая модель задачи баллистики 2 

92-94 Численный расчет баллистической траектории 3 

95-96 Расчет стрельбы по цели в пустоте 2 

97-99 Расчет стрельбы по цели в атмосфере 3 

Моделирование распределения температуры – 12 ч 

100 Задача теплопроводности 1 

101-

102 
Численная модель решения задачи теплопроводности 

2 

103-

105 

Вычислительный эксперименты в электронной таблицу по расчету 

распределения температуры 

3 

106-

107 
Программирование решения задачи теплопроводности 

2 

108-

109 
Программирование построения изолиний 

2 

110-

111 
Вычислительные эксперименты с построением изотерм 

2 

Компьютерное моделирование в экономике и экологии – 15 ч 

112-

114 

Задача об использования сырья 3 

115-

117 

Транспортная задача 3 

118-

120 

Задача теории расписаний 3 

121-

123 

Задача теории игр 3 

124-

126 

Промер математического моделирования для экологической системы 3 

Имитационное моделирование – 8 ч 

127 Методика имитационного моделирования 1 

128-

129 
Математический аппарат имитационного моделирования 

2 

130-

131 
Генерация случайных чисел с заданным законом распределения 

2 

132-

133 
Постановка и моделирование задачи массового обслуживания 

2 

134 Расчет распределения вероятности времени ожидания в очереди 1 

Основы социальной информатики – 2 ч 

135 
Информационная деятельность человека в историческом аспекте 0,5 

Информационное общество 0,5 

136 
Информационные ресурсы общества 0,5 

Информационное право и информационная безопасность 0,5 

Среда и информационная деятельность человека – 2 ч 

137 Компьютер как инструмент информационной деятельности 1 

138 Обеспечение работоспособности компьютера 1 

Примеры внедрения информатизации в деловую среду – 2 ч 

139 Информатизация управления проектной деятельностью 1 
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140 Информатизация образования 1 

Всего уроков 140 

 

ФИЗИКА (предметная линия учебников авторов Г.Я. Мякишева, М. А. Петровой)  

10-11 класс (базовый уровень) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 10 класс 

ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ обучения физике в средней школе являются: 

в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 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, гордость за свой край, свою Родину, 

за прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (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; 

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 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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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 отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способностей к сопереживанию и формирования 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 

отношения 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 эколого-направленной деятельности; эстетическое отношения 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 

для подготовки к решению 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 физике 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; 

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; 
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выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности 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 ранее 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 

возможностей 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 обучения физике в средней школе представлены для 

базового (2 ч в неделю) и расширенного (3 ч в неделю) вариантов изучения курса физики. 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей; 

показывать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ее оценивая; 

различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

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

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

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность измерения по формулам; 

выполнять 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; 

применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, 

приборов и других технических устройств для решения практических, учебно-

исследовательских и проектных задач; 

использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
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характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины; 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. 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ ПОЗВОЛЯЮТ: 

давать определения понятий: физическая величина, физический закон, научная 

гипотеза, модель в физике, элементарная частица, фундаментальное взаимодействие; 

приводить примеры объектов изучения физики; 

приводить базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные виды 

фундаментальных взаимодействий, их характеристики, радиус действия; 

описывать и применять методы научного исследования в физике; 

делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности, 

существовании связей и зависимостей между физическими величинами; 

различать прямые и косвенные измерения физических величин; понимать смысл 

абсолютной и относительной погрешностей измерения; 

интерпретировать физическую информацию, полученную из разных источников. 

Механика 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ ПОЗВОЛЯЮТ: 

давать определения понятий: механическое движение, материальная точка, тело 

отсчета, система отсчета, траектория, поступательное движение, вращательное движение, 

равномерное прямолинейное движение, равноускоренно прямолинейное движение, 

свободное падение, относительность механического движения, инерциальная система 

отсчета, инертность, центр тяжести, невесомость, перегрузка, центр масс, замкнутая система, 

реактивное движение, устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесия, абсолютно 

твердое тело, гидростатическое давление, колебательное движение, колебательная система, 

вынужденные колебания, механический резонанс, волна, волновая поверхность, луч, 

музыкальный тон; 

использовать табличный, графический и аналитический способы описания 

механического движения; 

анализировать графики равномерного и равноускоренного прямолинейного движений, 

условия возникновения свободных колебаний в колебательных системах, зависимости 

проекций скорости и ускорения гармонически колеблющейся точки от времени, процессы 

превращения энергии при гармонических колебаниях, потери энергии в реальных 

колебательных системах, особенности распространения поперечных и продольных волн в 

средах, звуковых волн, основные характеристики звука; 

приводить определения физических величин: перемещение, скорость, пройденный 

путь, средняя скорость, мгновенная скорость, средняя путевая скорость, среднее ускорение, 

мгновенное ускорение, ускорение свободного падения, период и частота обращения, угловая 

скорость, центростремительное ускорение, масса, сила, сила тяжести, первая космическая 

скорость, сила упругости, вес тела, сила трения покоя, сила трения скольжения, импульс 

материальной точки, работа силы, мощность, КПД механизма, механическая энергия, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, момент силы, плечо силы, сила давления, 

сила Архимеда, период, частота и фаза колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; записывать единицы измерения физических величин в СИ; 

формулировать: закон сложения скоростей, принцип (закон) инерции, законы Ньютона, 

принцип суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, законы Кеплера, закон 



328 

 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения, закон Гука, теорему о кинетической 

энергии, закон сохранения механической энергии, первое и второе условия равновесия 

твердого тела, принцип минимума потенциальной энергии, закон Паскаля, закон Архимеда, 

условие плавания тел; 

выделять основные признаки физических моделей, используемых в механике: 

материальная точка, инерциальная система отсчета, свободное тело, замкнутая система, 

абсолютно твердое тело, идеальная жидкость, гармонические колебания, пружинный 

маятник, математический маятник; 

описывать эксперименты: по измерению коэффициента трения скольжения, по 

изучению основных положений статики и гидростатики, по наблюдению и изучению 

особенностей колебательного и волнового движений; фундаментальные опыты Галилея, 

Кавендиша и др.; 

определять положение тела на плоскости в любой момент времени, рассматривать 

свободное падение тел без начальной скорости, преобразования Галилея, движение тела по 

окружности с постоянной по модулю скоростью, основную (прямую) и обратную задачи 

механики, движение искусственных спутников Земли, основные свойства работы силы, 

кинетической энергии, отличия потенциальной энергии от кинетической энергии; 

получать уравнения движения груза на пружине и движения математического 

маятника; 

записывать кинематические уравнения равномерного и равноускоренного 

прямолинейного движения, равномерного движения по окружности, уравнение 

гармонических колебаний, уравнение движения для вынужденных колебаний, формулы для 

расчета периодов колебаний пружинного и математического маятников; 

различать геоцентрическую и гелиоцентрическую системы отсчета; 

приводить значения: ускорения свободного падения вблизи поверхности Земли, 

гравитационной постоянной, первой и второй космических скоростей для Земли; 

применять полученные знания при описании устройства и принципа действия приборов 

(например, динамометра), при объяснении явлений, наблюдаемых в природе и быту 

(например, роль сил трения в движении тел), при решении задач. 

Молекулярная физика и термодинамика 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ ПОЗВОЛЯЮТ: 

давать определения понятий: термодинамическая система, тепловое 

(термодинамическое) равновесие, абсолютный нуль температуры, изопроцесс, 

изотермический, изобарный, изохорный и адиабатический процессы, теплообмен, 

теплоизолированная система, тепловой двигатель, замкнутый цикл, необратимый процесс, 

насыщенный пар; 

приводить определения физических величин: относительная молекулярная (или 

атомная) масса, количество вещества, молярная масса, температура, внутренняя энергия 

идеального газа, среднеквадратичная скорость, наиболее вероятная скорость, количество 

теплоты, удельная теплоемкость вещества, теплоемкость тела, молярная теплоемкость 

вещества, КПД теплового двигателя, удельная теплота парообразования жидкости, 

абсолютная и относительная влажность воздуха, точка росы, удельная теплота плавления; 

записывать единицы измерения физических величин в СИ; 

формулировать и объяснять основные положения молекулярно-кинетической теории 

строения вещества; 

наблюдать и объяснять явления: броуновское движение, диффузия, испарение, 

конденсация, сублимация, кипение, плавление, кристаллизация, анизотропия 

монокристаллов; 

классифицировать агрегатные состояния вещества, характеризовать изменения 

структуры агрегатных состояний вещества при фазовых переходах; 
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формулировать: нулевой закон термодинамики, закон Бойля—Мариотта, закон Гей-

Люссака, закон Шарля, объединенный газовый закон, закон Дальтона, закон сохранения 

энергии, первый и второй законы термодинамики; 

понимать смысл: уравнения Клапейрона, уравнения состояния идеального газа 

(уравнения Менделеева—Клапейрона), основного уравнения МКТ, уравнения теплового 

баланса; 

выделять основные признаки физических моделей, используемых в молекулярной 

физике: термодинамическая система, равновесное состояние системы, равновесный процесс, 

теплоизолированная система, идеальный газ, идеальный тепловой двигатель, цикл Карно; 

использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого 

числа частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических параметров; 

термодинамический метод при рассмотрении свойств макроскопических тел без 

представлений об их внутреннем строении; уравнение теплового баланса при решении задач; 

описывать эксперименты: по наблюдению и изучению изопроцессов, по измерению 

удельной теплоемкости вещества; опыты, иллюстрирующие изменение внутренней энергии 

тела при совершении работы; фундаментальные опыты Штерна, Джоуля и др.; 

объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории строения 

вещества, зависимость давления газа от концентрации его молекул и температуры, связь 

температуры и средней кинетической энергии хаотического движения молекул, строение и 

свойства твердых и аморфных тел, графический смысл работы, невозможность создания 

вечного двигателя, необратимость тепловых явлений, цикл Карно, процессы, происходящие 

в идеальной холодильной машине, работающей по циклу Карно, зависимость температуры 

кипения жидкости от внешнего давления; 

применять первый закон термодинамики к изопроцессам; 

обсуждать применение адиабатических процессов в технике (принцип действия 

дизельного двигателя), экологические проблемы использования тепловых машин, значение 

влажности воздуха в жизни человека; 

приводить значения: постоянной Авогадро, универсальной газовой постоянной, 

постоянной Больцмана; 

применять полученные знания при описании устройства и принципа действия приборов 

(например, термометра, калориметра, конденсационного гигрометра, волосного гигрометра, 

психрометра), тепловых машин, при объяснении явлений, наблюдаемых в природе и быту, 

при решении задач. 

Электродинамика 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ ПОЗВОЛЯЮТ: 

давать определения понятий: электризация тел, электрически изолированная система 

тел, электрическое поле, линии напряженности электростатического поля, однородное 

электрическое поле, эквипотенциальная поверхность, свободные и связанные заряды, 

конденсатор, поляризация диэлектрика, электростатическая индукция, электрический ток, 

сторонние силы, 

приводить определения физических величин: электрический заряд, элементарный 

электрический заряд, напряженность электростатического поля, диэлектрическая 

проницаемость среды, потенциал электростатического поля, разность потенциалов, 

электроемкость уединенного проводника, электроемкость конденсатора,  

записывать единицы измерения физических величин в СИ; 

записывать формулы определения энергии заряженного конденсатора и объемной 

плотности электрического поля, 

рассматривать основные свойства электрических зарядов, смысл теорий 

близкодействия и дальнодействия, основные свойства электрического поля, связь между 

работой сил однородного электростатического поля и потенциальной энергией точечного 

заряда, связь между напряженностью электрического поля и разностью потенциалов, 

свойства проводников и диэлектриков в электростатическом поле,  
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объяснять: зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин и 

расстояния между ними, возникновение энергии электрического поля заряженного 

конденсатора, условия возникновения и существования электрического тока; 

формулировать: закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, принцип 

суперпозиции электрических полей, первое правило Кирхгофа,  

описывать эксперименты: по электризации тел и объяснять их результаты; по 

наблюдению силовых линий электрического поля, по измерению электроемкости 

конденсатора; по наблюдению теплового действия электрического тока; 

выделять основные признаки физических моделей, используемых в электродинамике и 

оптике: точечный заряд, пробный заряд, линии напряженности электростатического поля, 

однородное электростатическое поле, эквипотенциальные поверхности, 

рассматривать устройство, принцип действия и примеры использования: электроскопа, 

электрометра, конденсаторов, гальванического элемента, аккумулятора,  

применять полученные знания при объяснении явлений, наблюдаемых в природе и 

быту, при решении задач. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 10 класс (базовый уровень) 

Физика и естественно-научный метод познания природы (1ч) 
Физика — фундаментальная наука о природе. Объекты изучения физики. Научный 

метод познания мира. Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. 

Методы научного исследования физических явлений. Моделирование явлений и процессов 

природы. Физические законы. Границы применимости физических законов. Физические 

теории и принцип соответствия. Измерение физических величин. Погрешности измерений 

физических величин. Роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей.  

Механика (34ч) 

Система отсчета. Важнейшие кинематические характеристики — перемещение, 

скорость, ускорение. Кинематические уравнения. Различные способы описания 

механического движения. Основная (прямая) и обратная задачи механики. Основные модели 

тел и движений. Поступательное и вращательное движения тела. Равномерное и 

равноускоренное прямолинейные движения. Свободное падение тел. Относительность 

механического движения. Закон сложения скоростей. Кинематика движения по окружности. 

Закон инерции. Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Инертность. Масса. 

Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип 

относительности Галилея. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Опыт 

Кавендиша. Сила тяжести. Законы механики и движение небесных тел. Законы Кеплера. 

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Перегрузки. Сила трения. Импульс 

материальной точки и системы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Центр 

масс. Работа силы. Мощность. КПД механизма. Механическая энергия. Кинетическая 

энергия. Теорема об изменении кинетической энергии. Потенциальная энергия. 

Механическая энергия системы. Закон сохранения механической энергии. Равновесие 

материальной точки. Условие равновесия твердых тел. Плечо и момент силы. Центр тяжести 

твердого тела. Виды равновесия твердого тела. Давление. Давление в жидкостях и газах. 

Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. Механические колебания и волны. 

Характеристики колебательного движения. Свободные колебания. Колебательные системы. 

Кинематика колебательного движения. Гармонические колебания. Динамика колебательного 

движения. Уравнение движения груза на пружине. Уравнение движения математического 

маятника. Периоды колебаний пружинного и математического маятников. Превращение 

энергии при гармонических колебаниях. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Резонанс.  

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. 

Волны в среде. Звук. Характеристики звука. 

Молекулярная физика и термодинамика (21 ч) 
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Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) и ее экспериментальные обоснования. 

Строение вещества. Масса и размеры молекул. Постоянная Авогадро. Тепловое движение 

частиц вещества. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. 

Модели строения газов, жидкостей и твердых тел. Модель идеального газа. Статистическое 

описание идеального газа. Тепловое (термодинамическое) равновесие. Температура. 

Измерение температуры. Шкалы температур. Свойства газов. Изопроцессы. Газовые законы. 

Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 

частиц вещества. Постоянная Больцмана. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории. Закон Дальтона. Уравнение состояния идеального газа (уравнение 

Менделеева—Клапейрона). Универсальная газовая постоянная. Внутренняя энергия 

идеального газа. Измерение скоростей молекул газа. Свойства жидкостей. Кристаллические 

и аморфные тела. Работа и теплообмен как способы изменения внутренней энергии. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Уравнение теплового баланса. Закон 

сохранения энергии. Первый закон термодинамики. Применение первого закона 

термодинамики к изопроцессам. Адиабатический процесс. Необратимость тепловых 

процессов. Второй закон термодинамики. Тепловы машины. Принцип действия теплового 

двигателя. Цикл Карно. Идеальная холодильная машина. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. Агрегатные состояния вещества. Испарение и конденсация. 

Насыщенный пар. Кипение жидкости. Удельная теплота парообразования жидкости. 

Влажность воздуха. Точка росы. Измерение влажности воздуха. Плавление и кристаллизация 

вещества. Удельная теплота плавления вещества. 

Электродинамика (11 ч) 

Электрический заряд. Элементарный электрический заряд. Электризация тел. 

Электроскоп. Электрометр. Закон сохранения электрического заряда. Точечные заряды. 

Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей. Линии напряженности электрического поля. 

Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. 

Диэлектрическая проницаемость. Работа кулоновских сил. Энергия взаимодействия 

точечных зарядов. Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. 

Энергия электрического поля.  

Резервное время (3 ч).  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 
№ 

п/п 

   Темы, разделы Количество часов 

Авторская программа  

(70 ч) 

Рабочая программа 

(70 ч) 

1.  Физика и естественно-научный метод познания 

природы  

1 1 

2.  Кинематика  11 11 

3.  Динамика  11 11 

4.  Законы сохранения в механике 8 8 

5.  Статика. Законы гидро- и аэростатики 4 4 

6.  Основы молекулярно-кинетической теории  10 10 

7.  Основы термодинамики 6 6 

8.  Изменения агрегатных состояний вещества  5 5 

9.  Электростатика 11 11 

10.  Повторение 3 3 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучение учебного предмета «Физика», 10 класс, 2 ч/неделю  

Базовый уровень 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 
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Физика и естественно-научный метод познания природы (1 ч) 

1 Физика и объекты ее изучения. Методы научного исследования в физике. 

Измерение физических величин.  

1 

Кинематика (11 ч) 

2 Различные способы описания механического движения 1 
3 Перемещение радиус-вектор 1 

4 Равномерное прямолинейное движение 1 

5 Движение тела на плоскости. Средняя скорость. Мгновенная скорость 1 

6 Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение 1 

7 Лабораторная работа № 1 «Исследование равноускоренного 

прямолинейного движения» 

1 

8 Свободное падение тел 1 

9 Лабораторная работа № 2 «Исследование движения тела, брошенного 

горизонтально» 

1 

10 Относительность механического движения. Закон сложения скоростей 1 

11 Кинематика вращательного движения. Решение задач.  1 

12 Контрольная работа по теме «Кинематика» 1 

Динамика (11 ч) 

13 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона 1 

14 Сила. Принцип суперпозиции сил 1 

15 Инертность. Масса. Второй закон Ньютона 1 

16 Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея 1 

17 Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения 1 

18 Сила тяжести. Движение искусственных спутников Земли 1 

19 Лабораторная работа № 3 «Изучение движения тела по окружности под 

действием сил упругости и тяжести» 

1 

20 Сила упругости. Закон Гука 1 

21 Вес тела. Невесомость. Перегрузки. Лабораторная работа № 4 

«Исследование изменения веса тела при его движении с ускорением» 

1 

22 Сила трения. Сила сопротивления при движении тел в жидкостях и 

газах.  

1 

23 Контрольная работа по теме «Динамика» 1 

Законы сохранения в механике (8 ч) 

24 Импульс материальной точки. Другая формулировка второго закона 

Ньютона 

1 

25 Закон сохранения импульса. Реактивное движение 1 

26 Центр масс. Теорема о движении центра масс 1 

27 Работа силы. Мощность. КПД механизма 1 

28 Механическая энергия. Кинетическая энергия 1 

29 Потенциальная энергия 1 

30 Закон сохранения механической энергии 1 

31 Контрольная работа по теме «Законы сохранения в механике» 1 

Статика. Законы гидро- и аэростатики (4 ч) 
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32 Условия равновесия твердых тел 1 

33 Центр тяжести твердого тела. Виды равновесия 1 

34 Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля 1 

35 Закон Архимеда 1 

Основы молекулярно-кинетической теории (10 ч) 

36 Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытные 

обоснования 

1 

37 Общие характеристики молекул 1 
38 Температура. Измерение температуры 1 
39 Газовые законы. Абсолютная шкала температур. Лабораторная работа № 

6 «Изучение изотермического процесса» 

1 

40 Уравнение состояния идеального газа 1 

41 Основное уравнение МКТ 1 
42 Температура и средняя кинетическая энергия хаотического движения 

молекул 

1 

43 Измерение скоростей молекул газа 1 

44 Строение и свойства твердых тел 1 
45 Контрольная работа по теме «Основы молекулярно-кинетической 

теории» 

1 

Основы термодинамики (6 ч) 

46 Работа газа в термодинамике. Количество теплоты. Уравнение теплового 

баланса 

1 

47 Первый закон термодинамики 1 

48 Применение первого закона термодинамики к изопроцессам 1 

49 Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики 1 
50 Тепловые машины. Цикл Карно. Экологические проблемы 

использования 

тепловых машин 

1 

51 Контрольная работа по теме «Основы термодинамики» 1 

Изменения агрегатных состояний вещества (5 ч) 

52 Испарение и конденсация. Насыщенный пар 1 
53 Кипение жидкости 1 

54 Влажность воздуха. Лабораторная работа № 8 «Измерение 

относительной влажности воздуха» 

1 

55 Плавление и кристаллизация вещества. Лабораторная работа № 9 

«Измерение температуры кристаллизации и удельной теплоты плавления 

вещества 

1 

56 Контрольная работа по теме «Изменения агрегатных состояний 

вещества» 

1 

Электростатика (11 ч) 

57 Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения 

электрического заряда 

1 

58 Закон Кулона 1 
59 Электрическое поле. Напряженность электрического поля 1 

60 Графическое изображение электрических полей 1 

61 Работа кулоновских сил. Энергия взаимодействия точечных зарядов 1 

62 Потенциал электростатического поля и разность потенциалов 1 

63 Проводники в электростатическом поле 1 
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64 Электрическая емкость. Плоский конденсатор. Соединение 

конденсаторов 

1 

65 Лабораторная работа № 10 «Измерение электрической емкости 

конденсатора» 

1 

66 Энергия электрического поля 1 
67 Контрольная работа по теме «Электростатика» 1 

68-

70 

Резервное время 3 

Всего уроков 70 из них: 

уроков – контрольных работ - 7 

уроков – лабораторных работ - 10 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Электродинамика 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ ПОЗВОЛЯЮТ:  

давать определения понятий: электрический ток, сторонние силы, электролитическая 

диссоциация, ионизация газа, магнитное взаимодействие, линии магнитной индукции, 

однородное магнитное поле, электромагнитная индукция, индукционный ток, самоиндукция, 

колебательный контур, вынужденные электромагнитные колебания, переменный ток, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, модуляция, линза, главный фокус линзы, 

оптический центр линзы, фокальная плоскость линзы, аккомодация, дисперсия, 

интерференция, когерентные источники света, дифракция; 

приводить определения физических величин: сила тока, сопротивление проводника, 

удельное сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока, ЭДС 

источника тока, модуль магнитной индукции, сила Ампера, сила Лоренца, магнитная 

проницаемость среды, магнитный поток, индуктивность контура, действующие значения 

силы тока и напряжения, коэффициент трансформации, длина и скорость распространения 

электромагнитной волны, интенсивность электромагнитной волны, абсолютный и 

относительный показатели преломления, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

линейное увеличение тонкой линзы, угол зрения; записывать единицы измерения 

физических величин в СИ;  

записывать формулы энергии магнитного поля тока; 

рассматривать основные действия электрического тока, последовательное, 

параллельное и смешанное соединения проводников, магнитные свойства вещества, 

основные свойства вихревого электрического поля, спектр электромагнитных волн, 

принципы радиосвязи и телевидения, закон независимости световых пучков, ход светового 

луча через плоскопараллельную пластинку и треугольную призму, глаз как оптическую 

систему, методы измерения скорости света;  

объяснять: условия возникновения и существования электрического тока, зависимость 

сопротивления проводника от температуры, электронную проводимость металлов, 

электропроводность электролитов, электролиз, электрический разряд в газах, возникновение 

самостоятельного и несамостоятельного разрядов, ионизацию электронным ударом, 

электрический ток в вакууме, возникновение собственной и примесной проводимости 

полупроводников, радиационные пояса Земли, возникновение энергии магнитного поля тока, 

свободных электромагнитных колебаний, связь физических величин в формуле Томсона, 

процессы при гармонических колебаниях в колебательном контуре, превращения энергии в 

колебательном контуре, возникновение электромагнитной волны, связь физических величин 

в формуле тонкой линзы, правило знаков при использовании формулы тонкой линзы, 

дефекты зрения и их коррекцию, образование интерференционной картины в тонких 

пленках, дифракцию света на длинной узкой щели, образование пятна Пуассона; 

изучать действие магнитного поля на проводник с током, рамку с током и движущуюся 

заряженную частицу, магнитное взаимодействие проводников с токами; 
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формулировать: первое правило Кирхгофа, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца, закон Ома для полной цепи, закон Ома для участка цепи, содержащего 

ЭДС, принцип суперпозиции магнитных полей, правило буравчика, правило левой руки, 

закон Ампера, закон Фарадея (электромагнитной индукции), правило Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света, 

принцип Гюйгенса, условия интерференционных максимумов и минимумов, принцип 

Гюйгенса—Френеля, условие дифракционных минимумов;  

проводить измерения силы тока, напряжения и сопротивления в электрической цепи; 

— описывать эксперименты: по наблюдению теплового действия электрического тока; по 

наблюдению картин магнитного поля; по наблюдению электромагнитных колебаний; по 

наблюдению и исследованию прямолинейного распространения, отражения и преломления 

света, волновых свойств света; фундаментальные опыты Эрстеда, Ампера, Фарадея, Герца, 

Юнга, Френеля, Ньютона и др.;  

получать и описывать изображения предмета, получаемого с помощью плоского 

зеркала, собирающих и рассеивающих линз; 

выделять основные признаки физических моделей, используемых в электродинамике и 

оптике: электронный газ, однородное магнитное поле, линии индукции магнитного поля, 

идеальный колебательный контур, гармоническая электромагнитная волна, точечный 

источник света, световой луч, однородная и изотропная среда, плоская световая волна, 

тонкая линза;  

приводить значения: скорости света в вакууме; — описывать гармонические 

электромагнитные колебания в цепях, содержащих резистор; 

рассматривать устройство, принцип действия и примеры использования: 

гальванического элемента, аккумулятора, реостата, потенциометра, вакуумного диода, 

электронно-лучевой трубки, электродвигателя постоянного тока, трансформатора; принцип 

действия генератора переменного тока, плоского зеркала; 

применять полученные знания при объяснении явлений, наблюдаемых в природе и 

быту, при решении задач. 

Основы специальной теории относительности (СТО)  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ ПОЗВОЛЯЮТ:  

давать определения понятий: событие, собственное время, собственная длина; 

обсуждать трудности, возникающие при распространении принципа относительности 

на электромагнитные явления; связь между энергией и массой в СТО; — описывать 

принципиальную схему опыта Майкельсона—Морли; 

формулировать постулаты СТО; — рассматривать относительность: одновременности 

событий, промежутков времени и расстояний; — записывать формулы определения 

релятивистского импульса, полной энергии и энергии покоя в СТО; основной закон 

динамики в СТО; релятивистское соотношение между энергией и импульсом. 

Квантовая физика 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ ПОЗВОЛЯЮТ: 

давать определения понятий: тепловое излучение, фотоэффект, корпускулярно-

волновой дуализм, изотопы, ядерная реакция, дефект массы, энергетический выход ядерных 

реакций, цепная ядерная реакция, критическая масса, ионизирующее излучение, 

элементарная частица, аннигиляция;  

описывать квантовые явления, используя физические величины и константы: энергия 

кванта, постоянная Планка, работа выхода электронов, энергия и импульс фотона, энергия 

ионизации атома, период полураспада, зарядовое и массовое числа, атомная единица массы, 

энергия связи атомного ядра, удельная энергия связи атомного ядра, коэффициент 

размножения нейтронов, поглощенная доза излучения, мощность поглощенной дозы, 

эквивалентная доза; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения в СИ, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами;  
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объяснять корпускулярно-волновой дуализм света, явление давления света, гипотезу де 

Бройля, возникновение серии Бальмера; 

понимать смысл квантовой гипотезы Планка, постоянной Планка; физических законов: 

внешнего фотоэффекта, радиоактивного распада, сохранения энергии, электрического 

заряда, массового и зарядового чисел; радиоактивного распада; уравнения Эйнштейна для 

фотоэффекта; постулатов Бора; правил квантования, смещения для альфа-распада и бета-

распада; отличать словесную формулировку закона от его математической записи; объяснять 

их содержание на уровне взаимосвязи физических величин;  

изучать экспериментально возникновение непрерывного и линейчатого спектров, 

явление внешнего фотоэффекта, проводить измерения естественного радиационного фона, 

исследования треков заряженных частиц по фотографиям и др.;  

описывать фундаментальные опыты Столетова, Лебедева, Резерфорда, Беккереля и др.;  

выделять основные признаки физических моделей, используемых в квантовой физике: 

абсолютно черное тело, модель атома Томсона, планетарная модель атома, 

протоннонейтронная модель атомного ядра; 

обсуждать причины «ультрафиолетовой» катастрофы, красную границу фотоэффекта, 

модель атома водорода по Бору, состав радиоактивного излучения, физическую природу 

альфа-, бета- и гамма-лучей, свойства ядерных сил, экологические проблемы, возникающие 

при использовании атомных электростанций (АЭС), пути решения этих проблем, 

перспективы использования атомной, меры защиты от радиоактивных излучений, 

применение радиоактивных изотопов, классификацию элементарных частиц, 

фундаментальные взаимодействия;  

рассматривать устройство, принцип действия и примеры использования: 

газоразрядного счетчика Гейгера, камеры Вильсона, пузырьковой камеры, ядерного 

реактора, дозиметра; 

приводить значения: постоянной Планка, масс электрона, протона и нейтрона, атомной 

единицы массы; 

применять полученные знания при объяснении явлений, наблюдаемых в природе и 

быту, при решении задач.  

Элементы астрофизики 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ ПОЗВОЛЯЮТ: 

познакомиться с объектами и методами исследования астрофизики;  

давать определения понятий: астрономическая единица, солнечная активность, 

годичный параллакс, световой год, парсек, галактика; 

рассматривать физическую природу планет земной группы, планет-гигантов и малых 

тел Солнечной системы; 

приводить примеры астероидов, карликовых планет, комет, метеорных потоков;  

обсуждать гипотезу происхождения Солнечной системы;  

оценивать расстояния до космических объектов, используя понятия: астрономическая 

единица, световой год, парсек;  

рассматривать строение солнечной атмосферы, примеры проявления солнечной 

активности и ее влияния на протекание процессов на нашей планете, строение нашей 

Галактики, эволюцию Вселенной, используя элементы теории Большого взрыва; — 

описывать геоцентрическую и гелиоцентрическую системы мира, протон-протонный цикл, 

происходящий в недрах Солнца, эволюцию звезд, используя диаграмму Герцшпрунга—

Рассела, крупномасштабную структуру Вселенной;  

записывать и анализировать: обобщенный третий закон Кеплера, закон Стефана — 

Больцмана, закон Хаббла;  

сравнивать звезды, используя следующие параметры: масса, размер, температура 

поверхности;  

указывать особенности: нейтронных звезд, пульсаров, черных дыр, переменных, новых 

и сверхновых звезд, экзопланет, рассеянных и шаровых звездных скоплений;  
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приводить значения: солнечной постоянной, постоянной Хаббла;  

применять полученные знания при объяснении астрономических явлений, решении 

задач.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 11 КЛАСС 
Электродинамика (продолжение) 24 ч. 

Постоянный электрический ток. Действия электрического тока. Сила тока. Источники 

тока. Сторонние силы. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для однородного 

проводника (участка цепи). Зависимость удельного сопротивления проводников и 

полупроводников от температуры. Соединения проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Закон 

Ома для полной цепи. Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС. Реостат. 

Потенциометр. Измерение силы тока, напряжения. Электрический ток в металлах, растворах 

и расплавах электролитов. Электролиз. Электрический ток в газах. Самостоятельный и 

несамостоятельный разряды. Электрический ток в вакууме. Вакуумный диод. Электронно-

лучевая трубка. Электрический ток в полупроводниках. Магнитное взаимодействие. 

Магнитное поле электрического тока. Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции 

магнитных полей. Линии магнитной индукции. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Сила Ампера. Закон Ампера. Электродвигатель постоянного тока. Рамка с током в 

однородном магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные 

частицы. Сила Лоренца. Магнитный щит Земли. Магнитные свойства вещества.  

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Правило Ленца. Самоиндукция. 

Индуктивность контура. Энергия магнитного поля тока. 

Колебания и волны 26 ч. 

 Электромагнитные колебания и волны. Свободные электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Формула Томсона. Процессы при гармонических колебаниях в 

колебательном контуре. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. 

Резистор в цепи переменного тока. Действующие значения силы тока и напряжения.  

Трансформатор. Электромагнитное поле. Опыты Герца. Свойства электромагнитных 

волн. Интенсивность электромагнитной волны. Спектр электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Геометрическая оптика. Закон прямолинейного распространения 

света. Закон отражения света. Построение изображений в плоском зеркале. Закон 

преломления волн. Линзы. Формула тонкой линзы. Оптическая сила линзы. Построение 

изображений в тонких линзах. Увеличение линзы. Глаз как оптическая система. Дефекты 

зрения. Измерение скорости света. Дисперсия света. Опыты Ньютона. Принцип Гюйгенса. 

Интерференция волн. Интерференция света. Когерентные источники света. Опыт Юнга. 

Кольца Ньютона. Интерференция в тонких пленках. Дифракция света. Принцип Гюйгенса—

Френеля. Законы электродинамики и принцип относительности. 

Опыт Майкельсона. Постулаты специальной теории относительности. Относительность 

одновременности событий, промежутков времени и расстояний. Масса, импульс и энергия 

в специальной теории относительности. Формула Эйнштейна. 

Квантовая физика. Астрофизика. 18 ч 

Равновесное тепловое излучение. Квантовая гипотеза Планка. Постоянная Планка. 

Внешний фотоэффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотоны. Давление света. Опыты Лебедева. Энергия и импульс фотона. Корпускулярно-

волновой дуализм. Гипотеза де Бройля. Планетарная модель атома. Опыты Резерфорда. 

Поглощение и излучение света атомом. Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 

Линейчатые спектры. Методы регистрации заряженных частиц. Естественная 

радиоактивность. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного 

распада. Изотопы. Правила смещения для альфа-распада и бета-распада. Искусственная 

радиоактивность. Протонно-нейтронная модель атомного ядра. Ядерные реакции. Ядерные 

силы. Энергия связи атомных ядер. Деление ядер урана. Цепная ядерная реакция. Ядерная 
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энергетика. Биологическое действие радиоактивных излучений. Экологические проблемы 

использования ядерной энергии. Применение радиоактивных изотопов. Элементарные 

частицы. Классификация элементарных частиц. Кварки. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Луна и спутники планет. Карликовые планеты и астероиды. Кометы и 

метеорные потоки. Солнце. Звезды. Диаграмма Герцшпрунга—Рассела и эволюция звезд. 

Переменные, новые и сверхновые звезды. Экзопланеты. Наша Галактика. Звездные 

скопления. Пространственно-временны́е масштабы наблюдаемой Вселенной. Закон Хаббла. 

Крупномасштабная структура Вселенной. Представления об эволюции Вселенной. Элементы 

теории Большого взрыва.  

Резервное время 2 ч.  

Тематическое распределение количества часов 

№ 

п/п 
Темы, разделы 

Количество часов 

Авторская программа 

(70 ч) 

Рабочая программа 

(70 ч) 

1. Электродинамика (продолжение)  24 24 

1.1 Постоянный электрический ток  9 9 

1.2 Электрический ток в средах  5 5 

1.3 Магнитное поле  6 6 

1.4 Электромагнитная индукция  4 4 

2.  Колебания и волны  26 26 

2.1 Механические колебания и волны  7 7 

2.2 Электромагнитные колебания и волны  8 8 

2.3 Законы геометрической оптики  5 5 

2.4 Волновая оптика  4 4 

2.5 Элементы теории относительности  2 2 

3. Квантовая физика. Астрофизика  18 18 

3.1 Физика атомного ядра. Элементарные частицы  9 9 

3.2 Элементы астрофизики  4 4 

4. Повторение 2 2 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучение учебного предмета «Физика», 11 класс, 2 ч/неделю  

Базовый уровень 

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

Электродинамика (продолжение) (24 ч) 

Постоянный электрический ток (9 ч) 

1.  Условия существования электрического тока. Электрический ток в 

проводниках 

1 

2.  Закон Ома для участка цепи. Зависимость сопротивления от 

температуры 

1 

3.  Соединение проводников 1 

4.  Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца 1 

5.  Измерение силы тока, напряжения и сопротивления в электрической 

цепи 

1 

6.  Электродвижущая сила. Источники тока 1 

7.  Закон Ома для полной цепи 1 

8.  Лабораторная работа № 1 «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока». 

1 

9.  Контрольная работа по теме «Постоянный электрический ток» 1 

Электрический ток в средах (5 ч) 

10.  Экспериментальные обоснования электронной проводимости 1 
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металлов 

11.  Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Закон 

электролиза Лабораторная работа № 2 «Изготовление 

гальванического элемента и испытание его в действии». 

1 

12.  Электрический ток в газах 1 

13.  Электрический ток в вакууме 1 

14.  Электрический ток в полупроводниках. Лабораторная работа № 3 

«Исследование зависимости сопротивления полупроводника от 

температуры». 

1 

Магнитное поле (6 ч) 

15.  Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов 1 

16.  Индукция магнитного поля 1 

17.  Линии магнитной индукции 1 

18.  Действие магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера 1 

19.  Движение заряженных частиц в магнитном поле. Сила Лоренца 1 

20.  Магнитные свойства вещества 1 

Электромагнитная индукция (4 ч) 

21.  Опыты Фарадея. Магнитный поток 1 

22.  Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле 1 

23.  Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока  1 

24.  Контрольная работа по темам «Магнитное поле», «Электромагнитная 

индукция» 

1 

Колебания и волны (26 ч) 

Механические колебания и волны (7 ч) 

25.  Условия возникновения механических колебаний. Две модели 

колебательных систем 

1 

26.  Кинематика колебательного движения. Гармонические колебания  1 

27.  Динамика колебательного движения Лабораторная работа № 4 

«Исследование колебаний пружинного маятника». 

1 

28.  Превращение энергии при гармонических колебаниях. Затухающие 

колебания. Лабораторная работа № 5 «Исследование колебаний 

нитяного маятника» 

1 

29.  Вынужденные колебания. Резонанс 1 

30.  Механические волны 1 

31.  Волны в среде. Звук (§ 30). Лабораторная работа № 6 «Определение 

скорости звука в воздухе». 

1 

Электромагнитные колебания и волны (8 ч) 

32.  Свободные электромагнитные колебания. Колебательный контур 1 

33.  Процессы при гармонических колебаниях в колебательном контуре 1 

34.  Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток 1 

35.  Резистор в цепи переменного тока. Действующие значения силы тока 

и напряжения 

1 

36.  Трансформатор 1 

37.  Электромагнитные волны 1 

38.  Принципы радиосвязи и телевидения 1 
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39.  Контрольная работа по темам «Механические колебания и волны», 

«Электромагнитные колебания и волны» 

1 

Законы геометрической оптики (5 ч) 

40.  Закон прямолинейного распространения света. Закон отражения света 1 

41.  Закон преломления света 1 

42.  Линзы. Формула тонкой линзы 1 

43.  Построение изображений в тонких линзах 1 

44.  Глаз как оптическая система 1 

Волновая оптика (4 ч) 

45.  Измерение скорости света. Дисперсия света 1 

46.  Принцип Гюйгенса. Интерференция волн 1 

47.  Интерференция света. Дифракция света. Лабораторная работа № 8 

«Исследование явлений интерференции и дифракции света». 

1 

48.  Контрольная работа по темам «Законы геометрической оптики», 

«Волновая оптика».  

1 

Элементы теории относительности (2 ч) 

49.  Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты 

специальной теории относительности. 

1 

50.  Масса, импульс и энергия в специальной теории относительности 1 

Квантовая физика. Астрофизика (18 ч) 

Квантовая физика. Строение атома (5 ч) 

51.  Равновесное тепловое излучение 1 

52.  Законы фотоэффекта 1 

53.  Давление света. Корпускулярно-волновой дуализм.  1 

54.  Планетарная модель атома 1 

55.  Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору 1 

Физика атомного ядра. Элементарные частицы (9 ч) 

56.  Методы регистрации заряженных частиц 1 

57.  Естественная радиоактивность 1 

58.  Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. 

Изотопы 

1 

59.  Искусственное превращение атомных ядер. Протонно-нейтронная 

модель атомного ядра  

1 

60.  Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер 1 

61.  Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор 1 

62.  Биологическое действие радиоактивных излучений. Лабораторная 

работа № 10 «Измерение естественного радиационного фона». 

1 

63.  Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия 1 

64.  Контрольная работа по теме «Квантовая физика». 1 

Элементы астрофизики (4 ч) 

65.  Солнечная система 1 

66.  Солнце. Звезды 1 

67.  Наша Галактика 1 

68.  Пространственно-временны́е масштабы наблюдаемой Вселенной. 

Представления об эволюции Вселенной. 

1 

69-70 Резерв (2 ч) 2 

Всего уроков 70 из них: 

уроков – контрольных работ - 5 

уроков – лабораторных работ - 10 
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ФИЗИКА (Рабочая программа составлена на основе программы «Физика» 10 

класс (О.А. Крысанова, Г.Я. Мякишев) 

10-11 класс (углублённый уровень) 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

ФГОС основного и среднего общего образования провозглашают в качестве целевых 

ориентиров общего образования достижение совокупности личностных, предметных и 

метапредметных образовательных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ обучения физике в средней школе являются: 

в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 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 реализация 

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 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 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 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, 
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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 формированию 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 способность к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (честь, 

долг, справедливость, милосердие и дружелюбие); 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, 

ответственность за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной 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 физике 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;  

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

для достижения поставленнойранее 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; 
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выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности 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 ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
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объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

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

людей; 

характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи как с 

опорой на известные физические законы, закономерности и модели, так и с опорой на тексты 

с избыточной информацией; 

объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем; 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Применительно к темам курса ученик сможет: 

знать: предмет и методы исследования физики. Структуру физических теорий, метод 

научного познания, особенности изучения физики;  

объяснять явления: поступательное движение; движение по окружности с постоянной 

по модулю скоростью; движение тела, брошенного под углом к горизонту; свободное 

падение тел; относительность движения; инерция; взаимодействие; всемирного тяготения, 

упругости, трения, невесомости и перегрузки; вращательное движение; равновесия твердого 

тела; деформации твердых тел, давление в жидкостях и газах, полет тел; броуновское 

движение, взаимодействие молекул; тепловое равновесие, необратимость процессов в 

природе; испарение, конденсация, равновесие между жидкостью и газом, критическое 

состояние, кипение, сжижение газов, влажность воздуха; поверхностное натяжение, 

смачивание, капиллярные явления; плавление и отвердевание, изменение объема тела при 

плавлении и отвердевании, дефекты в кристаллах; тепловое линейное и объемное 

расширение, расширение воды; электризация тел, взаимодействие неподвижных 

электрических зарядов внутри однородного диэлектрика, электростатическая защита, 

поляризация диэлектрика; сопротивление, сверхпроводимость; электронная проводимость 

металлов, электрический ток в растворах и расплавах электролитов, электрический ток в 

газах, электрический ток в вакууме, электрический ток в полупроводниках; возникновение 

приливов на Земле, солнечные и лунные затмения, явление метеора, существование хвостов 

комет, «разбегание» галактик; 

знать определения физических понятий: средняя скорость, мгновенная скорость, 

среднее ускорение, мгновенное ускорение, радиус-вектор, тангенциальное, нормальное и 

полное ускорения, центростремительное ускорение, угловая скорость; материальная точка, 

модель в физике, инерциальная система отсчета, сила, масса, состояние системы тел; сила 
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всемирного тяготения, инертная и гравитационная массы, первая космическая скорость, сила 

упругости, вес тела, силы трения; неинерциальная система отсчета, силы инерции; импульс, 

работа силы, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

(полная) энергия, консервативные и диссипативные силы, замкнутая (изолированная) 

система; абсолютно твердое тело, центр масс, момент инерции, момент силы, момент 

импульса, угловое ускорение, внешние и внутренние силы; момент силы, центр тяжести; 

механическое напряжение, относительное и абсолютное удлинения; количество вещества, 

молярная масса; макроскопические и микроскопические тела, температура, равновесные и 

неравновесные процессы, идеальный газ, изотермический, изобарный и изохорный 

процессы, абсолютная температура; температура, средняя скорость движения молекул газа, 

средняя квадратичная скорость, средняя арифметическая скорость, число степеней свободы, 

внутренняя энергия идеального газа; работа в термодинамике, количество теплоты, 

теплоемкость, удельная теплоемкость, молярная теплоемкость, теплоемкости газов при 

постоянном объеме и постоянном давлении, необратимый процесс, адиабатный процесс, 

вероятность макроскопического состояния (термодинамическая вероятность), КПД 

двигателя, цикл Карно; насыщенный и ненасыщенный пар, изотермы реального газа, 

критическая температура, абсолютная и относительная влажность воздуха, точка росы, 

удельная теплота парообразования/конденсации, парциальное давление водяного пара; 

поверхностная энергия, сила поверхностного натяжения, мениск, давление под 

искривленной поверхностью жидкости, высота поднятия жидкости в капилляре; 

кристаллические и аморфные тела, кристаллическая решетка, жидкие кристаллы, удельная 

теплота плавления, полиморфизм, анизотропия, фазовые переходы первого и второго рода, 

тройная точка; температурные коэффициенты линейного и объемного расширения; 

электрическое поле, электростатическое поле, напряженность электрического поля, линии 

напряженности электрического поля, однородное поле, поверхностная плотность 

электрического заряда, объемная плотность электрического заряда, поток напряженности 

электрического поля, потенциальная энергия заряда в однородном электрическом поле,  

энергия взаимодействия точечных зарядов, потенциал электростатического поля, 

эквипотенциальные поверхности, электрическая емкость, емкость плоского конденсатора, 

энергия электрического поля; электрический ток, плотность тока, сила тока, напряжение 

проводника, сопротивление проводника, работа тока, мощность тока, электродвижущая сила 

(ЭДС), шунт к амперметру, добавочное сопротивление; проводники, диэлектрики, носители 

электрического заряда, электролитическая диссоциация, самостоятельный и 

несамостоятельный разряды, электронная эмиссия, вольт-амперная характеристика, диод, 

триод, электронно-лучевая трубка, донорные и акцепторные примеси, p—n-переход; 

геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира, астрономическая единица, световой год, 

светимость звезд, планеты Солнечной системы, галактика; 

понимать смысл основных физических законов/принципов/уравнений: кинематические 

уравнения движения в векторной и скалярной формах для различных видов движения, 

преобразования Галилея; основное утверждение механики, законы Ньютона, принцип 

относительности в механике, закон всемирного тяготения, закон Гука, второй закон Ньютона 

для неинерциальной системы отсчета; закон сохранения импульса, уравнение Мещерского, 

закон сохранения механической энергии, теорема об изменении кинетической энергии, 

уравнение изменения механической энергии под действием сил трения, теорема о движении 

центра масс, основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела, закон 

сохранения момента импульса, условия равновесия твердого тела; законы Гука, Паскаля и 

Архимеда, уравнение Бернулли; основные положения молекулярно-кинетической теории, 

газовые законы, уравнение состояния идеального газа; основное уравнение молекулярно-

кинетической теории, распределение Максвелла; законы термодинамики, теорема Карно, 

принципы действия тепловой и холодильной машин; зависимость температуры кипения 

жидкости от давления, диаграмма равновесных состояний жидкости и газа, зависимость 

удельной теплоты парообразования от температуры; зависимость высоты поднятия жидкости 
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в капилляре от поверхностного натяжения, радиуса канала капилляра и плотности жидкости, 

влияние кривизны поверхности на давление внутри жидкости; зависимость температуры 

плавления от давления, зависимость типа кристалла от характера взаимодействия атомов и 

молекул, образующих кристалл; взаимосвязь между температурными коэффициентами 

линейного и объемного расширения; закон Кулона, принцип суперпозиции полей, теорема 

Гаусса, применение теоремы Гаусса к расчету различных электростатических полей, связь 

между напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов, зависимость 

емкости системы конденсаторов от типа их соединения; закон Ома для участка цепи, закон  

Ома в дифференциальной форме, зависимость электрического сопротивления от 

температуры, закон Джоуля—Ленца, закономерности последовательного и параллельного 

соединений проводников, закон Ома для полной цепи, закон Ома для участка цепи, 

содержащего ЭДС, правила Кирхгофа, границы применимости закона Ома, закон 

электролиза; принцип суперпозиции, гипотезы происхождения и развития Солнечной 

системы, закон Хаббла; 

измерять: мгновенную скорость и ускорение при равномерном прямолинейном 

движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности; 

массу, силу, силу всемирного тяготения, силу упругости, силу трения, вес тела; 

центробежную силу; 

использовать полученные знания в повседневной жизни, например, учет 

относительности движения, инерции, трения при движении по различным поверхностям, 

невесомости и перегрузок при движении в неинерциальных системах отсчета (лифт, самолет, 

поезд), оценивание работы различных сил (при подъеме, скольжении или качении грузов), 

сравнение мощности различных двигателей, учет законов вращательного движения при 

обучении фигурному катанию, гимнастической подготовке, обучении прыжкам в воду с 

высокого трамплина; при поиске устойчивого положения в различных обстоятельствах; при 

обучении плаванию различными техниками; учет различных свойств газообразных, жидких 

и твердых тел, свойств газов; при оперировании понятием «внутренняя энергия» в 

повседневной жизни; учет необратимости процессов в природе при проведении различных 

экспериментов; учет влажности при организации собственной жизнедеятельности; уметь 

пользоваться приборами для измерения влажности; учет капиллярных явлений в быту; при 

замораживании продуктов, при покупке мониторов, изготовленных на технологии жидких 

кристаллов; учет расширения тел при нагревании, особенностей воды при замораживании; 

учет в быту явления электризации тел; при соблюдении правил техники безопасности при 

работе с электрическими приборами, понимание принципа работы аккумулятора; 

использование знаний полупроводниковой физики при выборе различной цифровой техники; 

критически оценивать астрономическую информацию в различных источниках. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность;  

понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

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

решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 

физические величины; 

анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 
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использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 10 КЛАСС 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. 

Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного 

исследования физических явлений. Погрешности измерений физических величин. 

Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и случайность. 

Границы применимости физического закона. Физические теории и принцип соответствия. 

Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики движения. 

Модели тел и движений. Движение точки и тела. Прямолинейное движение точки. 

Координаты. Система отсчета. Средняя скорость при неравномерном движении. Мгновенная 

скорость. Описание движения на плоскости. Ускорение. Скорость при движении с 

постоянным ускорением. Зависимость координат и радиуса-вектора от времени при 

движении с постоянным ускорением. Свободное падение. Движение тела, брошенного под 

углом к горизонту. Равномерное движение точки по окружности. Угловая скорость. 

Относительность движения. Преобразования Галилея. 

Основное утверждение механики. Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. 

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и 

ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Основные задачи 

механики. Состояние системы тел в механике. Принцип относительности в механике. 

Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. 

Равенство инертной и гравитационной масс. Движение небес ных тел и их 

искусственных спутников. Первая космическая скорость. Деформация и сила упругости. 

Закон Гука. Вес тела. Невесомость и перегрузки. Сила трения. Природа и виды сил трения. 

Сила сопротивления при движении тел в вязкой среде. 

Неинерциальные системы отсчета, движущиеся прямолинейно с постоянным 

ускорением. Вращающиеся системы отсчета. Центробежная сила. 

Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. 

Реактивная сила. Уравнение Мещерского. Реактивный двигатель. Успехи в освоении 

космического пространства. Работа силы. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон изменения и 

сохранения энергии в механике. Столкновение упругих шаров. Уменьшение механической 

энергии под действием сил трения. 

Абсолютно твердое тело и виды его движения. Центр масс твердого тела. Теорема о 

движении центра масс. Основное уравнение динамики вращательного движения твердого 

тела. Закон сохранения момента импульса. 

Условия равновесия твердого тела. Момент силы. Центр тяжести. Виды равновесия. 

Виды деформаций твердых тел. Механические свойства твердых тел. Пластичность и 

хрупкость. Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Гидродинамика. 

Ламинарное и турбулентное течения. Уравнение Бернулли. Подъемная сила крыла самолета. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Физика и механика. Тепловые явления. Краткий очерк развития представлений о 

природе тепловых явлений. Термодинамика и молекулярно-кинетическая теория. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ). Экспериментальные 

доказательства МКТ. Масса молекул. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. 

Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. 

Состояние макроскопических тел в термодинамике. Температура. Тепловое равновесие. 

Равновесные (обратимые) и неравновесные (необратимые) процессы. Газовые законы. 
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Модель идеального газа. Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

Газовый термометр. Применение газов в технике. 

Системы с большим числом частиц и законы механики. Идеальный газ в молекулярно-

кинетической теории. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Температура 

— мера средней кинетической энергии. Распределение Максвелла. Измерение скоростей 

молекул газа. Внутренняя энергия идеального газа. 

Равновесие между жидкостью и газом. Насыщенные пары. Изотермы реального газа. 

Критическая температура. Критическое состояние. Кипение. Сжижение газов. Влажность 

воздуха. 

Молекулярная картина поверхностного слоя. Поверхностная энергия. Сила 

поверхностного натяжения. Смачивание. Капиллярные явления. 

Кристаллические тела. Кристаллическая решетка. Аморфные тела. Жидкие кристаллы. 

Дефекты в кристаллах. Объяснение механических свойств твердых тел на основе 

молекулярно-кинетической теории. Плавление и отвердевание. Изменение объема тела при 

плавлении и отвердевании. Тройная точка. 

Тепловое расширение тел. Тепловое линейное расширение. Тепловое объемное 

расширение. Учет и использование теплового расширения тел в технике. 

Работа в термодинамике. Количество теплоты. Внутренняя энергия. Первый закон 

термодинамики. Теплоемкости газов при постоянном объеме и постоянном давлении. 

Адиабатный процесс. Необратимость процессов в природе. Второй закон термодинамики. 

Статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Тепловые двигатели. 

Максимальный КПД тепловых двигателей. 

Электродинамика 

Роль электромагнитных сил в природе и технике. Электрический заряд и элементарные 

частицы. Электризация тел. Закон Кулона. Взаимодействие неподвижных электрических 

зарядов внутри однородного диэлектрика. 

Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Линии напряженности электрического 

поля. Теорема Гаусса. Поле заряженной плоскости, сферы и шара. Проводники в 

электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация 

диэлектриков. 

Потенциальность электростатического поля. Потенциальная энергия заряда в 

однородном электрическом поле. Потенциал электростатического поля и разность 

потенциалов. Связь между напряженностью электростатического поля и разностью 

потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Измерение разности потенциалов. 

Экспериментальное определение элементарного электрического заряда. 

Электрическая емкость. Конденсаторы. Емкость плоского конденсатора. Различные 

типы конденсаторов. Соединения конденсаторов. Энергия заряженных конденсаторов и 

проводников. Применения конденсаторов. 

Электрический ток. Плотность тока. Сила тока. Электрическое поле проводника с 

током. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводника. Зависимость 

электрического сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Работа и мощность 

тока. Закон Джоуля—Ленца. Электрические цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. Измерение силы тока, напряжения и сопротивления. 

Электродвижущая сила. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Закон Ома для 

полной цепи. Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС. Работа и мощность тока на 

участке цепи, содержащем ЭДС. Расчет сложных электрических цепей.  

Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость 

металлов. Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Закон электролиза. 

Техническое применение электролиза. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. Различные типы самостоятельного разряда и их техническое 

применение. Плазма. Электрический ток в вакууме. Электронные лампы: диод и триод. 
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Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в полупроводниках. 

Собственная и примесная электропроводимость полупроводников. Электронно-дырочный 

переход (p—n-переход). Полупроводниковый диод. Транзистор. Термисторы и 

фоторезисторы. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

№ 

п/п 
Темы, разделы 

Количество часов 

Авторская программа 

(175 ч) 

Рабочая программа 

(175 ч) 

Введение 4 4 

Механика 64 64 

1. Кинематика точки. Основные понятия 

кинематики. 

18 18 

2. Динамика. Законы механики Ньютона. 10 10 

3. Силы в механике. 10 10 

4. Неинерциальные системы отсчета.    4    4 

5. Законы сохранения в механике. 4 4 

6. Статика. 4 4 

7. Механика деформируемых тел. 4 4 

Лабораторный практикум 12 12 

Молекулярная физика. Термодинамика.   

8. Развитие представлений о природе 

теплоты 

2 2 

9. Основы молекулярно-кинетической 

теории 

5 5 

10. Температура. Газовые законы. 6 6 

11. Молекулярно-кинетическая теории 

идеального газа. 

5 5 

12 Законы термодинамики. 5 5 

13. Взаимные превращения жидкостей и 

газов. 

3 3 

14. Поверхностное натяжение в жидкостях. 3 3 

15. Твердые тела и их превращения в 

жидкости. 

3 3 

16. Тепловое расширение твердых и жидких 

тел 

2 2 

Лабораторный практикум 8 8 

Электродинамика. 34 34 

17. Введение. 2 2 

18. Электростатика. 16 16 

19. Постоянный электрический ток. 16 16 

Лабораторный практикум 8 8 

Резервное время 11 11 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «Физика», 10 класс, 5 ч/неделю 

Углублённый уровень 

№ п/п Тема  Количество 

часов 

Введение (4ч) 

1 
Зарождение и развитие научного взгляда на мир. Необходимость 

познания природы. Наука для всех.  

1 
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2 

Зарождение и развитие современного научного метода исследования. 

Основные особенности физического метода исследования. Физика — 

экспериментальная наука. 

1 

3 
Приближенный характер физических теорий. 

Особенности изучения физики. Познаваемость мира. 

1 

4 
Классическая механика Ньютона и границы ее 

применимости 

1 

Механика (64ч) 

Кинематика точки. Основные понятия кинематики (18 ч) 

5 
Введение. Координатный и векторный способы описания движения 

точки. 

1 

6 Равномерное прямолинейное движение. 1 

7 
Контрольная работа № 1 по теме «Равномерное прямолинейное 

движение. Средний модуль скорости произвольного движения». 

1 

8 Мгновенная скорость. Производная. 1 

9 Ускорение. Движение с постоянным ускорением. 1 

10,11  Решение задач на равноускоренное движение.  2 

12,13  Свободное падение тел.  2 

14 
Контрольная работа № 2 по теме «Прямолинейное равноускоренное 

движение» 

1 

15 Равномерное движение точки по окружности. 1 

16 Движение тела, брошенного горизонтально. 1 

17,18 Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 2 

19 
Контрольная работа № 3 по теме «Движение тела, брошенного под 

углом к горизонту 

1 

20 Относительность механического движения. 1 

21 Решение задач на относительность движения. 1 

22 Контрольная работа № 4 по теме «Относительность движения». 1 

Динамика. Законы механики Ньютона (10 ч) 

23,24 Законы Ньютона 2 

25,26 Основная и обратная связь задачи динамики.  2 

27,28 Инерциальные и неинерциальные системы отсчета. 2 

29,30 Решение задач на законы Ньютона. 2 

31,32 Контрольная работа № 5 по теме «Динамика материальной точки» 2 

Силы в механике (10ч) 

33,34 Гравитация 2 

35,36 Вес тела. Невесомость. Перегрузки. 2 

37,38 Движение тел под действием нескольких сил. 2 

39,40 Движение тел под действием нескольких сил (продолжение). 2 

41,42 
Контрольная работа № 6 по теме «Движение тел под действием 

нескольких сил» 

2 

Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции (4 ч). 

43 Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции. 1 

44,45 Вращающиеся системы отсчета. Центробежная сила инерции. 2 

46 Контрольная работа № 7 по теме «Неинерциальные системы отсчета 1 

 Законы сохранения в механике (10ч)  

47 Закон сохранения импульса. 1 

48 Реактивное движение. 1 

49,50 Решение задач на закон сохранения импульса. 2 

51 Контрольная работа №8 по теме «Закон сохранения импульса». 1 
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52 Работа, мощность, энергия. 1 

53 Решение задач на расчет механической работы, мощности и энергии 1 

54 
Столкновение упругих шаров. Уменьшение механической энергии 

системы под действием сил трения. 

1 

55 Решение задач на расчет механической работы и энергии. 1 

56 
Контрольная работа № 9 по теме «Механическая работа, мощность, 

энергия» 

1 

  Движение твердых и деформированных тел (4ч).  

57 Абсолютно твердое тело и виды его движения.  1 

58 Центр масс твердого тела. Теорема о движении центра масс. 1 

59 
Основное уравнение динамики вращательного движения твердого 

тела. 

1 

60 Закон сохранения момента импульса. 1 

Статика (4ч) 

61,62 Статика. Равновесие. 2 

63 Решение задач по статике. 1 

64 Контрольная работа № 10 по теме «Статика» 1 

 Механика деформируемых тел (4ч)  

65 Виды деформаций твердых тел. Механические свойства твердых тел 1 

66 Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. 1 

67 Гидродинамика. 1 

68 
Контрольная работа № 11 по теме «Механические свойства твердых 

тел. Закон Паскаля. Закон Архимеда» 

1 

Лабораторный практикум (12 ч) 

69,70 Погрешности измерений. 2 

71,72 Обработка результатов измерения 2 

73 
Измерение ускорения свободного падения с помощью 

математического маятника. 

1 

74 
Изучение второго закона Ньютона (на машине Атвуда или на 

установке с кареткой, скатывающейся по монорельсу) 

1 

75 
Артиллерийский полигон (модель задачи о достижимости цели 

снарядом 

1 

76 
Изучение закона сохранения импульса при соударении стальных 

шаров. 

1 

77 Изучение закона сохранения механической энергии. 1 

78 Измерение КПД электродвигателя при поднятии груза. 1 

79,80 Зачет по практикуму 2 

Молекулярная физика. Термодинамика (34ч) 

Развитие представлений о природе теплоты (2ч) 

81 Физика и механика. Тепловые явления. 1 

82 Термодинамика и молекулярно-кинетическая теория. 1 

 Основы молекулярно-кинетической теории (5ч)  

83 Основные положения МКТ. 1 

84 Масса и размеры молекул. Постоянная Авогадро. Молярная масса. 1 

85,86 Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. 2 

87 
Контрольная работа № 11 «Основные положения молекулярно-

кинетической теории. Масса и размер молекул». 

1 

Температура. Газовые законы (6ч) 

88 Температура. Тепловое равновесие. 1 

89 Абсолютная температура. Газовые законы. 1 
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90 
Решение графических задач на газовые законы. Законы Авогадро и 

Дальтона. 

1 

91 Решение задач на газовые законы. 1 

92 
Уравнение состояние идеального газа. Решение задач на применение 

уравнения состояния идеального газа. 

1 

93 Решение задач на применение уравнения состояния идеального газа. 1 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (5ч) 

94 Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. 1 

95 
Решение задач на основное уравнение молекулярно- кинетической 

теории. 

1 

96 

Температура – мера средней кинетической энергии молекул. 

Внутренняя энергия идеального газа. Решение задач на расчет средней 

кинетической энергии молекул идеального газа 

1 

97 Распределение Максвелла. Измерение скоростей молекул газа. 1 

98 
Контрольная работа №12 по теме «Газовые законы. Молекулярно-

кинетическая теория идеального газа». 

1 

Законы термодинамики (5ч) 

99 Работа в термодинамике. Решение задач на работу в термодинамике. 1 

100 
Количество теплоты. Теплоемкость. Решение задач на уравнение 

теплового баланса. 

1 

101 
Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Решение задач 

на применение первого закона термодинамики. 

1 

102 
Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели. Идеальная 

тепловая машина. 

1 

103 Контрольная работа № 13 по теме «Основы термодинамики» 1 

Взаимные превращения жидкостей и газов (3ч) 

104 Испарение. Изотермы реального газа. 1 

103 Кипение. 1 

106 Влажность воздуха. 1 

Поверхностное натяжение в жидкостях (3ч) 

107 Молекулярная картина поверхностного слоя. Поверхностная энергия. 1 

108 Сила поверхностного натяжения. 1 

109 Смачивание. Капиллярные явления. 1 

Твердые тела и их превращение в жидкости (3ч) 

110 Кристаллические и аморфные тела. Жидкие кристаллы. 1 

111 Механические свойство твердых тел. 1 

112 Плавление и отвердевание. 1 

Тепловое расширение твердых тел (2ч) 

113 Тепловое расширение 1 

114 Тепловое расширение тел в технике. 1 

Лабораторный практикум (8ч) 

115 Опытная проверка закона Гей-Люссака. 1 

116 Определение содержания влаги в мокром снеге. 1 

117 
Изучение распределения молекул идеального газа по скоростям 

(компьютерное моделирование). 

1 

118 
Изучение идеальной тепловой машины (компьютерное 

моделирование). 

1 

119 Изучение теплового взаимодействия (компьютерное моделирование). 1 

120 Изучение модуля упругости (модуля Юнга) резины. 1 

121 Измерение температурного коэффициента линейного расширения 1 
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твердых тел. 

122 Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости. 1 

Электродинамика (34) 

Введение (2ч) 

123 Роль электромагнитных сил в природе. 1 

124 Электрический заряд и элементарные частицы. 1 

Электростатика (16ч) 

125 Электрические взаимодействия. 1 

126 Решение задач на закон Кулона. 1 

127 Электрическое поле. Силовые характеристики электрического поля. 1 

128 Электрические поля заряженных тел различных конфигураций. 1 

129 Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 1 

130 Решение задач на расчет электрических полей. 1 

131 Потенциальность электрического поля. 1 

132 
Связь между напряженностью электрического поля и разностью 

потенциалов. 

1 

133 Решение задач на расчет работы сил электростатического поля. 1 

134 Электрическая емкость. Конденсаторы. 1 

135 Соединение конденсаторов. Энергия конденсатора. 1 

136,137 Решение задач по теме «Конденсаторы». 2 

138 Повторительно-обобщающий урок по теме «Электростатика». 1 

139,140 Контрольная работа № 14 по теме «Электростатика» 2 

Постоянный электрический ток (16ч) 

141,142 
Электрический ток. Условия возникновения и протекания. Закон Ома 

для участка цепи. 

2 

143,144 Расчет электрических цепей. 2 

145,146 Работа и мощность электрического тока. 2 

147,148 ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. 2 

149,150 Закон Ома для участка цепи, содержащей ЭДС. Закон Кирхгофа. 2 

151,152 Решение задач на расчет электрических цепей. 2 

153,154 Решение задач на расчет электрических цепей (продолжение) 2 

155,156 Контрольная работа № 15 по теме «Постоянный электрический ток». 2 

Лабораторный практикум (8ч) 

157 Измерение емкости конденсатора баллистическим методом 1 

158 Измерение удельного сопротивления проводника. 1 

159 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления проводника тока. 1 

160 Изучение цепи постоянного тока, содержащей источник ЭДС. 1 

161 Сборка и градуировка омметра. 1 

162 Расширение предела измерения вольтметра. 1 

163,164 Зачет по практикуму 2 

Резервное время (11ч) 

 Всего уроков из них:  

 15 уроков – контрольных работ  

 20 уроков – лабораторных работ  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 11 КЛАСС 

Электродинамика (32 ч) 

Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость 

металлов. Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Закон электролиза. 

Техническое применение электролиза. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. Различные типы самостоятельного разряда и их техническое 
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применение. Плазма. Электрический ток в вакууме. Электронные лампы: диод и триод. 

Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в полупроводниках. 

Собственная и примесная электропроводимость полупроводников. Электронно-дырочный 

переход (p—n-переход). Полупроводниковый диод. Транзистор. Термисторы и 

фоторезисторы. Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов. Вектор магнитной 

индукции. Поток магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Закон Био—Савара—

Лапласа. Закон Ампера. Применения закона Ампера. Электроизмерительные приборы. 

Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Применение силы Лоренца. 

Циклический ускоритель. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. Индукционные токи в массивных проводниках. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Магнитная проницаемость — 

характеристика магнитных свойств веществ. Три класса магнитных веществ. Объяснение 

пара- и диамагнетизма. Основные свойства ферромагнетиков. О природе ферромагнетизма. 

Применение ферромагнетиков.  

Колебания и волны (36 ч) 

Свободные и вынужденные электрические колебания. Процессы в колебательном 

контуре. Формула Томсона. Переменный электрический ток. Действующие значения силы 

тока и напряжения. Резистор в цепи переменного тока. Конденсатор в цепи переменного 

тока. Катушка индуктивности в цепи переменного тока. Закон Ома для цепи переменного 

тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Ламповый 

генератор. Генератор на транзисторе. Генерирование электрической энергии. Генератор 

переменного тока. Трансформатор. Выпрямление переменного тока. Трехфазный ток. 

Соединение обмоток генератора трехфазного тока. Соединение потребителей электрической 

энергии. Асинхронный электродвигатель. Трехфазный трансформатор. Производство и 

использование электрической энергии. Передача и распределение электрической энергии. 

Эффективное использование электрической энергии. Электромагнитное поле. 

Электромагнитная волна. Излучение электромагнитных волн. Энергия электромагнитной 

волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Амплитудная модуляция. 

Детектирование колебаний. Простейший радиоприемник. Распространение радиоволн. 

Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств связи. 

Оптика (21 ч) 

Геометрическая оптика. Световые лучи. Закон прямолинейного распространения света. 

Фотометрия. Сила света. Освещенность. Яркость. Фотометры. Принцип Ферма и законы 

геометрической оптики. Отражение света. Плоское зеркало. Сферическое зеркало. 

Построение изображений в сферическом зеркале. Увеличение зеркала. Преломление света. 

Полное отражение. Преломление света в плоскопараллельной пластинке и треугольной 

призме. Преломление на сферической поверхности. Линза. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Формула линзы. Построение изображений в тонкой линзе. 

Увеличение линзы. Освещенность изображения, даваемого линзой. Недостатки линз. 

Фотоаппарат. Проекционный аппарат. Глаз. Очки. Лупа. Микроскоп. Зрительные трубы. 

Телескопы. Волновые свойства света. Скорость света. Дисперсия света. Интерференция 

света. Длина световой волны. Интерференция в тонких пленках. Кольца Ньютона. 

Некоторые применения интерференции. Дифракция света. Теория дифракции. Дифракция 

Френеля на простых объектах. Дифракция Фраунгофера. Дифракционная решетка. 

Разрешающая способность микроскопа и телескопа. Поперечность световых волн. 

Поляризация света. Поперечность световых волн и электромагнитная теория света. Виды 

излучений. Источники света. Спектры и спектральные приборы. Виды спектров. 

Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. 

Шкала электромагнитных излучений.  

Основы специальной теории относительности (5 ч) 
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Законы электродинамики и принцип относительности. Опыт Майкельсона. Постулаты 

теории относительности. Относительность одновременности. Преобразования Лоренца. 

Относительность расстояний. Относительность промежутков времени. Релятивистский закон 

сложения скоростей. Релятивистская динамика. Зависимость массы от скорости. 

Синхрофазотрон. Связь между массой и энергией.  

Квантовая физика (34 ч) 

Физика атома и атомного ядра  

Предмет и задачи квантовой физики. Зарождение квантовой теории. Тепловое 

излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. Гипотеза Планка о 

квантах. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. Применение фотоэффекта. Опыты П. 

Н. Лебедева и С. И. Вавилова. Давление света. Химическое действие света. Фотография. 

Запись и воспроизведение звука в кино. Спектральные закономерности. Строение атома. 

Модель Томсона. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Модель 

атома водорода по Бору. Экспериментальное доказательство существования стационарных 

состояний. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. Волны вероятности. Интерференция вероятностей. 

Многоэлектронные атомы. Квантовые источники света — лазеры. Атомное ядро и 

элементарные частицы. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Открытие 

естественной радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-излучение. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Изотопы. Правило 

смещения. Искусственное превращение атомных ядер. Открытие нейтрона. Строение 

атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Искусственная радиоактивность. 

Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. 

Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. Получение радиоактивных изотопов и 

их применение. Биологическое действие радиоактивных излучений. Три этапа в развитии 

физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы. Распад нейтрона. 

Открытие нейтрино. Промежуточные бозоны — переносчики слабых взаимодействий. 

Сколько существует элементарных частиц. Кварки. Взаимодействие кварков. Глюоны.  

Строение Вселенной (8 ч) 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Общие 

характеристики планет. Планеты земной группы. Далекие планеты. Солнце и звезды. 

Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. Темная 

материя и темная энергия.  

Значения физики для объяснения мира и развития производительных сил общества (2 

ч) 

Единая физическая картина мира. Физика и научно-техническая революция. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 
№ 

п/п 

   Темы, разделы Количество часов 

Авторская программа  

(175 ч) 

Рабочая программа 

(175 ч) 

Электродинамика 32 32 

1.  Электрический ток в различных средах 10 10 

2.  Магнитное поле тока 10 10 

3.  Электромагнитная индукция 8 8 

4.  Магнитные свойства вещества 4 4 

Лабораторный практикум 8 8 

Колебания и волны 36 36 

5.  Механические колебания 9 9 

6.  Электрические колебания 9 9 

7.  Производство, передача, распределение 

и использование электрической энергии 

5 5 
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8.  Механические волны. Звук 5 5 

9.  Электромагнитные волны 8 8 

Лабораторный практикум 12 12 

Оптика 21 21 

10.  Развитие взглядов на природу света. 

Геометрическая оптика 

9 9 

11.  Световые волны 7 7 

12.  Излучение и спектры 5 5 

Основы теории относительности 5 5 

Квантовая физика 34  

13.  Световые кванты. Действия света 8 8 

14.  Атомная физика. Квантовая теория 8 8 

15.  Физика атомного ядра 10 10 

16.  Элементарные частицы 8 8 

Лабораторный практикум по оптике и квантовой физике 8 8 

Строение Вселенной 8 8 

Значение физики для объяснения мира и развития 

производительных сил общества  

2 2 

Лабораторный практикум 28 28 

Резервное время 9 9 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «Физика», 11 класс, 5 ч/неделю 

Углублённый уровень 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

Электродинамика (32 ч) 

Электрический ток в различных средах (10 ч) 

1-2 Электрический ток в металлах. Электрический ток в электролитах. 2 

3 Электрический ток в газах. 1 

4-5 Электрический ток в вакууме. 2 

6-7 Электрический ток в полупроводниках. 2 

8,9 Транзистор. Полупроводниковая электроника. 2 

10 
Контрольная работа по теме «Электрический ток 

в различных средах». 

1 

Магнитное поле тока (10 ч) 

11,12 Магнитное поле тока. 2 

13,14 Аналитическое и графическое описание магнитного поля тока. 2 

15,16 Сила Ампера. Сила Лоренца. 2 

17,18 Решение задач на расчет магнитного поля тока. 2 

19 Контрольная работа по теме «Магнитное поле тока». 1 

Электромагнитная индукция (8 ч) 

20 Электромагнитная индукция. 1 

21 Природа явления электромагнитной индукции и его закономерности. 1 

22 
Решение задач на закон электромагнитной индукции в неподвижных и 

движущихся проводниках. 

1 

23 Самоиндукция. Энергия магнитного поля тока. 1 

24,25 Решение задач на самоиндукцию и расчет магнитного поля тока. 2 

26 Решение задач на закон электромагнитной индукции. 1 

27 Контрольная работа по теме «Электромагнитная индукция». 1 

Магнитные свойства вещества (4 ч) 

28,29 Магнитная проницаемость. Три класса магнитных веществ 2 

30 Объяснение пара и диамагнетизма 1 

31 Ферромагнетизм. Применение ферромагнетиков 1 
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Лабораторный практикум (8 ч) 

32 
Осциллографический метод изучения быстро- 

переменных процессов.  

1 

33 Допуск к практикуму. 1 

34 
Лабораторная работа №1 «Изучение температурной зависимости 

сопротивления металлов и полупроводников.» 

1 

35 
Лабораторная работа №2 «Изучение процесса прохождения 

электрического тока в растворах электролитов» 

1 

36 Лабораторная работа №3 «Изучение полупроводникового диода» 1 

37 
Лабораторная работа №4 «Изучение процессов выпрямления 

переменного тока» 

1 

38 
Лабораторная работа №5 «Изучение процесса прохождения тока в 

биполярном транзисторе» 

1 

39 Зачет по практикуму. 1 

Колебания и волны (36 ч) 

Механические колебания (9 ч) 

40,41 Качественный анализ колебательных процессов. 2 

42 Вывод уравнения свободных колебаний и его решение. 1 

43,44 Анализ уравнения собственных колебаний. 2 

45 Сложение гармонических колебаний. 1 

46 Решение задач по теме «Гармонические колебания». 1 

47 Вынужденные механические колебания. Резонанс. 1 

48 Контрольная работа по теме «Свободные колебания». 1 

Электрические колебания (9 ч) 

49-51 Вынужденные электрические колебания (переменный ток). 3 

52,53 Закон Ома для последовательной цепи переменного тока. Резонанс. 2 

 54,55 Решение задач по теме «Переменный ток». 2 

56,57 Контрольная работа по теме «Переменный ток». 2 

Производство, передача, распространение и использование электрической энергии (5 ч) 

58,59 Генерирование электрической энергии.  2 

60,61 Трансформатор. Передача электрической энергии 2 

62 Использование электрической энергии 1 

Механические волны. Звук (5 ч) 

63 Механические волны. 1 

64 Звуковые волны. 1 

65,66 Решение задач на расчет характеристик механической волны. 2 

67 Контрольная работа по теме «Механические волны». 1 

Электромагнитные волны (8 ч) 

68,69 Электромагнитные волны 2 

70,71 Принципы радиосвязи. 2 

72,73 Решение задач по теме «Электромагнитные волны». 2 

74 Обобщающий урок по теме «Электромагнитные волны». 1 

75 Контрольная работа по теме «Электромагнитные волны». 1 

  Лабораторный практикум (12 ч)  

76 Допуск к практикуму. 1 

77 Лабораторная работа №6 «Изучение цепи переменного тока» 1 

78 
Лабораторная работа №7 «Изучение резонанса в цепи переменного 

тока» 

1 

79 
Лабораторная работа №8 «Измерение коэффициента мощности цепи 

переменного тока» 

1 



358 

 

80 Лабораторная работа №9 «Изучение однофазного трансформатора» 1 

81 
Лабораторная работа №10 «Измерение емкости конденсатора и 

индуктивности катушки» 

1 

82 Лабораторная работа №11 «Изучение автоколебаний» 1 

83 
Лабораторная работа №12 «Ознакомление с процессами модуляции и 

демодуляции электромагнитных колебаний» 

1 

84 
Лабораторная работа №13 «Изучение поперечных волн в струне с 

закрепленными концами» 

1 

85 Лабораторная работа №14 «Изучение свойств звуковых волн» 1 

86,87 Зачет по практикуму. 2 

Оптика (21 ч) 

Развитие взглядов на природу света. Геометрическая оптика (9 ч) 

88,89 
Световые лучи. Закон прямолинейного распространения света. 

Отражение света. Плоское зеркало. 

2 

90,91 Сферическое зеркало. 2 

92,93 Преломление света. Полное отражение. 2 

94 
Преломление света в плоскопараллельной пластинке и треугольной 

призме. 

1 

95 Линзы. 1 

96 Оптические приборы. 1 

97 Контрольная работа по теме «Геометрическая оптика». 1 

 Световые волны (7ч)   

98 Развитие взглядов на природу света. Скорость света. 1 

99 Дисперсия света. Интерференция света. 1 

100 Осуществление интерференции в оптике. 1 

101 Дифракция света. 1 

102 Дифракционная решетка.  

103 Поляризация света.  

104 Контрольная работа по теме «Световые волны».  

Излучение и спектры (5 ч) 

105 Виды излучений. Источники света. 1 

106 Спектры и спектральные приборы 1 

107 Виды спектров. Спектральный анализ.  1 

108 Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Рентгеновские лучи. 1 

109 Шкала электромагнитных волн. 1 

Основы теории относительности (5 ч)  

110,111 
Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты 

теории относительности. Преобразования Лоренца. 

2 

112-114 Релятивистская динамика. Энергия в релятивистской механике. 3 

Квантовая физика (34) 

Световые кванты. Действие света (8) 

115,116 Зарождение квантовой теории. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. 2 

117 Теория фотоэффекта. Применение фотоэффекта. 1 

118,119 Фотоны. Эффект Комптона 2 

120,121 Давление света. Химическое действие света. 2 

122 Контрольная работа по теме «Световые кванты. СТО». 1 

 Атомная физика. Квантовая теория (8)  

123,124 Доказательства сложной структуры атомов. Строение атома. 2 

125,126 Постулаты Бора. 2 

127 Трудности теории Бора. 1 
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128 Волновые свойства частиц. 1 

129 Лазер. 1 

130 Контрольная работа по теме «Строение атома». 1 

Физика атомного ядра (10 ч) 

131 Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 1 

132,133 Радиоактивность. Изотопы. 2 

134 Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. 1 

135,136 Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. 2 

137 Ядерные реакции. Деление ядер урана 1 

138 Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. 1 

139 

Термоядерные реакции. Использование ядерной энергии. Получение 

радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

1 

140 Контрольная работа по теме «Атомное ядро». 1 

Элементарные частицы (8 ч) 

141,142 Три этапа в развитии физики элементарных частиц. 2 

143,144 Классификация элементарных частиц.  2 

145,146 Взаимные превращения элементарных частиц. 2 

147,148 Взаимодействие кварков.  2 

Лабораторный практикум по оптике и квантовой физике (8 ч) 

149 Допуск к практикуму. 1 

150 Лабораторная работа №15 «Изучение закона преломления света» 1 

151 
Лабораторная работа №16 «Измерение показателя преломления стекла 

с помощью микроскопа» 

1 

152 
Лабораторная работа №17 «Измерение фокусного расстояния 

рассеивающей линзы» 

1 

153 Лабораторная работа №18 «Сборка оптических систем» 1 

154 Лабораторная работа №19 «Исследование интерференции света» 1 

155 Лабораторная работа №20 «Исследование дифракции света» 1 

156 
Лабораторная работа №21 «Определение длины световой волны при 

помощи дифракционной решетки» 

1 

157 
Лабораторная работа №22 «Изучение явлений фотоэффекта. 

Измерение работы выхода электрона» 

1 

158 Зачет по практикуму 1 

Строение Вселенной (8 ч) 

159,160 
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 

происхождение. Общие характеристики планет. 

2 

161,162 Планеты земной группы. Далекие планеты. 2 

163,164 Солнце и звезды. 2 

165,166 Строение и эволюция Вселенной. 2 

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества (2 ч) 

167,168 
Единая физическая картина мира. Физика и научно-техническая 

революция. 

2 

Резервное время (9 ч) 

 Всего 175 уроков из них:  

 12 уроков – контрольных работ  

  22 урока – лабораторных работ  

Химия (предметная линия учебников О.С. Габриеляна, авторская программа 

курса химии для 10-11 классов (базовый уровень) О.С. Габриеляна 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
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Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих  

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и 

профессиональной траектории; 

в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоения выпускниками старшей 

школы программы по химии являются: 

использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применении 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 для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

В области ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ изучение химии предоставляет ученику 

возможность на ступени среднего (полного) общего образования научиться: 

на базовом уровне  

1) в познавательной сфере —  

а) давать определения изученным понятиям; 

б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

в) описывать и различать изученные классы неорганических и органических 

соединений, химические реакции; 

г) классифицировать изученные объекты и явления; 

д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

е) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных; 

ж) структурировать изученный материал; 

з) интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

и) описывать строение атомов элементов I—IV периода с использованием электронных 

конфигураций атомов; 

к) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических 

веществ, кристаллов; 

2) в ценностно-ориентационной сфере —  

анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

3) в трудовой сфере —  

проводить химический эксперимент; 

4) в сфере физической культуры —  

5) оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 
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В результате изучения базового курса химии выпускник освоит содержание, которое 

способствует формированию познавательной, нравственной и эстетической культуры. Он 

овладеет системой химических знаний – понятиями, законами, теориями и языком науки как 

компонентами естественнонаучной картины мира. Это позволит ему выработать понимание 

общественной потребности развития химии как науки, отношение к химии как возможной 

области будущей практической деятельности. 

Усвоение содержания базового курса химии обеспечит выпускнику возможность 

овладеть обобщенными способами действий с учебным материалом, которые позволяют 

успешно решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. Сформированность обобщенных 

способов действий, наряду с овладением опорной системой знаний и умений, позволит 

учащимся быть компетентными в той или иной сфере культуры, каждая из которых 

предполагает особые способы действий относительно специфического содержания.  

В процессе изучения химии у ученика будут сформированы познавательные 

ценностные ориентации: ценности научного знания, его практической значимости и 

достоверности; ценности химических методов исследования живой и неживой природы. 

В результате развития познавательных ценностных ориентаций при изучении базового 

курса химии у выпускника будут сформированы: уважительное отношение к созидательной, 

творческой деятельности; понимание необходимости здорового образа жизни; потребность в 

безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной жизни, 

необходимость сохранять и защищать природу. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий при изучении базового 

курса позволит ученику научиться: планировать свои действия с учетом поставленной задачи 

и условиями ее реализации; оценивать правильность выполнения действия и осуществлять 

контроль результатов усвоения учебного материала; вносить необходимые коррективы в 

учебную деятельность на основе анализа и оценки допущенных ошибок; самостоятельно 

определять ориентиры учебных действий при изучении нового материала. 

Коммуникативные ценностные ориентации, основу которых составляют процесс 

общения и грамотная речь, будут способствовать развитию потребности вести диалог, 

выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, правильно использовать химическую 

терминологию и символику. 

В результате изучения базового курса химии выпускник средней школы получит 

возможность научиться: 

совершенствовать и развивать умение управлять своей познавательной деятельностью;  

применять основные интеллектуальные операции такие как, формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей и др. для изучения свойств веществ и химических реакций;  

использовать различные источники для получения химической информации; 

самостоятельно планировать и организовывать учебно-познавательную деятельность;  

устанавливать последовательность действий при решении учебной задачи; 

осваивать ключевые компетентности, которые имеют универсальное значение для 

различных видов деятельности, в их числе: обобщенные способы решения задач, 

исследовательские умения, коммуникативные умения, информационные умения. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА, 10 КЛАСС 

Тема 1. Введение (3 ч) 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органические соединения.  

Теория строения органических соединений. 

 Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 

согласно их валентности. Основные положения теории химического строения органических 
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соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы 

и модели молекул в органической химии.  

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений.  

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (9 ч) 

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа 

перед другими видами топлива. Состав природного газа.  

 Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические 

свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и 

дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.  

 Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной 

воды и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства 

и применение. Применение этилена на основе свойств.  

 Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 

полимеризация в каучуки. Резина.  

 Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. 

Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 

хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция 

полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение.  

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: 

горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств.  

 Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом 

числе.  

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, 

ацетилена и бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена 

реакцией дегидратации этанола и деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным 

способом. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на 

непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов.  

Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических соединений. 

2. Изготовление моделей молекул углеводородов. 3. Обнаружение непредельных соединений 

в жидких нефтепродуктах. 4. Получение и свойства ацетилена. 5. Ознакомление с 

коллекцией «Нефть и продукты ее переработки». 

Тема 3. Кислород- и азотсодержащие органические соединения и их природные 

источники (18 ч) 

 Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых 

организмов.  

 Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические 

свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных 

эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его 

последствия и предупреждение.  

  Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение 

глицерина.  

 Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение 

фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: 

взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств.  

 Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление 

в соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств.  
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 Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. 

Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и 

реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные 

кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой.  

 Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 

Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств.  

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и 

гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств.  

 Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды 

(сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в 

жизни человека.  

 Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение 

(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств.  

 Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на 

примере взаимопревращений: глюкоза ↔ полисахарид.  

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Растворимость фенола в 

воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция 

«серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с 

помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового и уксусно-изоамилового 

эфиров. Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на крахмал.  

 Лабораторные опыты. 6.Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. 

Свойства формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. Сравнение 

свойств растворов мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства 

крахмала. 

 Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из 

нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле 

анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение 

анилина на основе свойств.  

 Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. 

Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств.  

 Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, 

вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков.  

 Генетическая связь между классами органических соединений.  

 Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий 

план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых 

кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и 

генной инженерии.  

 Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция 

анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая 

и биуретовая. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: 

этанол → этилен → этиленгликоль →этиленгликолят меди (II); этанол →этаналь →этановая 

кислота.  

 Лабораторные опыты. 14. Свойства белков.  

  Практическая работа №1. Идентификация органических соединений.  
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 Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 

Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых 

организмов и народном хозяйстве.  

 Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, 

гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых 

витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов.  

 Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности 

живых организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика 

сахарного диабета. 

Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. 

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и 

профилактика.  

Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого 

картофеля. Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС 

индикаторной бумагой. Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами 

авитаминозов. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой 

кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. 

Домашняя, лабораторная и автомобильная аптечка.  

Тема 4. Искусственные и синтетические органические соединения (3 ч) 

 Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов 

химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна 

(ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение.  

 Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров линейная, разветвленная и 

пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого 

давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и 

капрон.  

Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и 

синтетически волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к нагреванию 

и химически реактивам.  

Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

по химии 10 класс базовый уровень (1 ч в неделю, всего 35 ч.) 

 Наименование темы 
Всего 

часов 

Из них 

Практических работ Контрольных работ 

1 Тема1. Введение 3 - - 

2 
Тема 2. Углеводороды и их 

природные источники 
9 - Контрольная работа №1  

3 

Тема 3. Кислород- и 

азотсодержащие 

органические соединения и 

их природные источники  

18 

Практическая работа 

№1 «Идентификация 

органических 

соединений» 

Контрольная работа №2 

4 
Тема 4. Искусственные и 

синтетические полимеры 
3 

Практическая работа 

№2 «Распознавание 

пластмасс и волокон» 

- 

8 Резерв  2 - - 

ИТОГО 35 2 2 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Строение вещества (18 ч) 
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Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения 

электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. 

Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях: s- , р-орбитали. Электронные 

конфигурации атомов химических элементов.  

Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д. 

И. Менделеевым периодического закона.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева - графическое 

отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, 

номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств 

элементов в периодах и группах (главных подгруппах).  

Положение водорода в периодической системе.  

Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. 

И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира.  

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с 

использованием карточек. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток.  

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и 

донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллическихрешеток.  

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства 

веществ с этим типом связи.  

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная 

связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров.  

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. 

Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и 

синтетические), их представители и применение.  

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности 

строения газов. Молярный объем газообразных веществ.  

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение 

атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним.  

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, 

этилен. Их получение, собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. 

Жесткость воды и способы ее устранения.  

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. Жидкие 

кристаллы и их применение. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни 

человека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и 

дисперсная фаза. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния 

дисперсной среды и дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, 

аэрозоли.  

Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

Составвещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава веществ. Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов 
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в соединении, доля компонента в смеси – доля примесей, доля растворенного вещества в 

растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного.  

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов 

с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток 

алмаза, графита. Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс (фенолоформальдегидные, 

полиуретан, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и изделия из них.Образцы 

волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. 

Образцы неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алюминия, природные 

алюмосиликаты). Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы 

накипи в чайнике и в трубах центрального отопления. Жесткость воды и способы ее 

устранения. Приборы на жидких кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: 

эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелий и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 2 Определение типа кристаллической решетки вещества и 

описание его свойств. 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и 

изделия из них. 4. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 5. 

Ознакомление с минеральными водами. 6. Ознакомление с дисперсными системами.  

Практическая работа №1. Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 2. Химические реакции (8 ч) 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и 

фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия.  

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и 

эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. 

Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций.  

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, 

площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. 

Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, 

особенности их функционирования.  

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 

Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения 

химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных 

принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты.  

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация 

веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Кислоты, основания и соли 

с точки зрения теории электролитической диссоциации.  

Химические свойства воды. Взаимодействие с металлами, основными и кислотными 

оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в 

органической химии.  

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. 

Обратимый гидролиз солей.  

Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения 

гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и 

энергетическом обмене веществ и энергии в клетке.  

Окислительно - восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 

окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. 

Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислительно – восстановительный процесс. Электролиз 

растворов и расплавов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. 

Электролитическое получение алюминия.   
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Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели молекул н-

бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, 

железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами 

тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. 

Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV) и каталазы 

сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием 

осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Получение оксида фосфора 

(V) и растворение его в воде; испытание полученного раствора лакмусом. Образцы 

кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет 

диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от 

разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов щелочных металлов 

и нитратов цинка или свинца (II). Получение мыла. Простейшие окислительно-

восстановительные реакции; взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором 

сульфата меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения 

алюминия.  

Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе медного 

купороса. 8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды.9. Получение кислорода 

разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого 

картофеля. 10. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 11.Различные 

случаи гидролиза солей.  

Тема 3. Вещества и их свойства (8 ч) 

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом.  

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 

Способы защиты металлов от коррозии.  

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 

электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями).  

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства 

кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, 

спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной 

кислоты.  

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические 

свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. 

Разложение нерастворимых оснований.  

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их 

значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты 

натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит (основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы 

железа (II) и (III).  

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. 

Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. 

Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии.  

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с 

хлором, железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие 

щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной 
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кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. 

Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. Коллекция образцов 

неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия. Коллекция 

природных органических кислот. Разбавление концентрированной серной кислоты.  

Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. 

Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат 

кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих 

гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к разложению при нагревании. Гашение 

соды уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы.  

Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей 

индикаторами. 13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

металлами. 14. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

основаниями. 15. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 

16. Получение и свойства нерастворимых оснований. 17. Гидролиз хлоридов и ацетатов 

щелочных металлов. 18. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) кислот; 

г) оснований; д) минералов и биологических материалов, содержащих некоторые соли.  

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических соединений. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

по химии 11 класс базовый уровень (1 ч в неделю, всего 34 ч.) 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Всего 

часов 

Из них 

Практических работ Контрольных работ 

1. 
Тема 1. Строение 

вещества  
18 

Практическая работа №1. 

«Получение и 

распознавание газов 

(водород, кислород, 

углекислый газ, аммиак, 

этилен)» 

Контрольная работа 

№ 1 «Строение 

вещества» 

2. 
Тема 2. Химические 

реакции  
8 - - 

3. 
Тема 3. Вещества и их 

свойства 
8 

Практическая работа № 2. 

«Идентификация 

неорганических веществ». 

Контрольная работа 

№ 2 по темам 

«Химические 

реакции», «Вещества 

и их свойства» 

ИТОГО 34 2 2 

 

Химия (Рабочая программа составлена на основе программы «Химия» для 10 – 11 

классов (С.А. Пузаков) 

10-11 класс углублённый уровень 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Деятельность учителя в обучении химии в средней школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность;  

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

и профессиональной траектории;  
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3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоения выпускниками на уровне 

среднего общего образования программы по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применении основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности;  

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов;  

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели 

и применять их на практике;  

5) использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов изучение химии предоставляет ученику 

возможность на ступени среднего общего образования научиться:  

На углубленном уровне  

1) в познавательной сфере  

1.1. давать определения изученным понятиям; 

1.2. описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;  

1.3. объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических 

соединений; 

1.4. классифицировать изученные объекты и явления;  

1.5. наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту;  

1.6. исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их 

принадлежность к основным классам соединений; 

1.7. обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения 

свойств веществ; 

1.8. структурировать учебную информацию;  

1.9. интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее 

научную достоверность;  

1.10. объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их протекания на основе знаний о строении вещества и законов 

термодинамики; 

1.11. объяснять строение атомов элементов I—IV периода с использованием 

электронных конфигураций атомов; 

1.12. моделировать строение простейших молекул неорганических и органических 

веществ, кристаллов;  

1.13. проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

1.14. характеризовать изученные теории;  

1.15. самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого 

доступные источники информации;  

2) в ценностно-ориентационной сфере — прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ;  

3) в трудовой сфере — самостоятельно планировать и про- водить химический 

эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием;  
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4) в сфере безопасности — оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие 

умения:  

осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы; 

формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле.  

принятие и реализация 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; 

сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса «Химия» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

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; 

обнаруживать и формулировать учебную проблему;  

ставить цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагать несколько 

способов ее достижения; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

планировать ресурсы для достижения цели;  

классифицировать объекты в соответствии с выбранными признаками;  

сравнивать объекты;  

систематизировать и обобщать информацию;  

определять проблему и способы её решения;  

владеть навыками анализа; 

владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

уметь самостоятельно осуществлять поиск методов решения практических задач, 

применять различные методы познания для изучения окружающего мира.  

искать необходимые источники информации;  

самостоятельно и ответственно осуществлять информационную деятельность, в том 

числе, ориентироваться в различных источниках информации;  
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критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

иметь сформированные навыки работы с различными текстами;  

выступать перед аудиторией;  

вести дискуссию, диалог, находить приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения;  

продуктивно общаться и взаимодействовать с партнёрами по совместной деятельности;  

учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих 

способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов 

совместной деятельности). 

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

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

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

естественными науками; 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития; 

анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

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

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

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 

строением; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; 

устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических 

и органических веществ; 

определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 
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проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты теплового эффекта 

реакции;  

использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы 

о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;  

описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа 

веществ; 

характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ; 

прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Органическая химия. 11 класс 

(5 ч в неделю всего 170 ч, из них 1 ч — резервное время) 

Тема 1. Основные теоретические положения органической химии (21 ч).  

Предмет органической химии. Многообразие органических соединений. 

Органические вещества. Углеродный скелет молекул органических веществ. Углерод-

углеродные связи. Соединения насыщенные и ненасыщенные. Кратные связи. Ациклические 

и циклические соединения. Молекулы с разветвлённым и неразветвлённым углеродным 

скелетом. Функциональные группы. Монофункциональные, полифункциональные и 

гетерофункциональные соединения. Теория строения органических соединений А. М. 

Бутлерова. Изомеры.  

Химические связи в молекулах органических соединений. Гибридизация орбиталей. 

σ-Связь, π-связь. Первичный, вторичный, третичный и четвертичный атом углерода. Длина 

связи. 

Общие представления о реакционной способности органических соединений. 

Понятие о механизме реакции. Элементарный акт. Простые и сложные реакции. Переходное 

состояние. Гомолитический и гетеролитический способы разрыва связи. Радикалы. 

Нуклеофилы и электрофилы. Субстраты. Реагенты. Электронодонорные и 

электроноакцепторные заместители. Индуктивный эффект. Мезомерный эффект. 



373 

 

Сопряжённая система. Классификация реакций в органической химии: по результату 

(реакции замещения, присоединения, отщепления); по изменению химической природы 

органического вещества в ходе реакции (гидрирование, дегидрирование, гидратация, 

дегидратация, галогенирование, дегалогенирование, гидрогалогенирование, 

дегидрогалогенирование, гидролиз). Реакция электрофильного замещения. Реакция 

нуклеофильного замещения. Реакции радикального присоединения. Реакции 

электрофильного присоединения. Реакции нуклеофильного присоединения.  

Демонстрации. Коллекции органических веществ и материалов и изделий из них. 

Модели молекул органических соединений.  

Практические работы. 1. Конструирование шаростержневых моделей молекул 

органических соединений. 2. Определение водорода, углерода и хлора в органических 

соединениях.  

Тема 2. Углеводороды (56 ч) 

Алканы. Общая формула и гомологический ряд алканов. Качественный и 

количественный состав молекул алканов. Международная номенклатура органических 

соединений. Изомерия и номенклатура алканов. Физические свойства алканов. Химические 

свойства алканов. Химические реакции с участием алканов, протекающие по механизму 

радикального замещения: галогенирование, нитрование (реакция Коновалова), 

дегидрирование. Изомеризация алканов. Крекинг. Каталитическое окисление и горение 

алканов. Конверсия метана. Синтез-газ. Частичное окисление метана. Получение алканов: 

реакция Вюрца, декарбоксилирование солей уксусной кислоты, реакция Кольбе. Применение 

алканов. Международные коды пищевых добавок.  

Алкены. Общая формула, гомологический ряд и номенклатура алкенов. sp2-

Гибридизация орбиталей атомов углерода. Структурная и пространственная изомерия 

алкенов. Физические свойства алкенов. Химические свойства алкенов: реакции, 

протекающие по механизму электрофильного присоединения (гидрогалогенирование, 

галогенирование, гидратация, гидрирование, дегидрирование). Правило Марковникова. 

Карбокатион. Качественная реакция на двойную связь (реакция Вагнера). Полимеризация 

алкенов. Мономер, полимер, элементарное звено, степень полимеризации. Окисление 

алкенов. Вакер-процесс. Промышленные и лабораторные способы получения алкенов. 

Правило Зайцева. Применение алкенов.  

Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Изолированные, сопряжённые и 

кумулированные диены. Делокализация связи. Физические свойства алкадиенов. 

Химические свойства алкадиенов: реакции присоединения (гидрирование, галогенирование) 

и полимеризации. Резонансный гибрид. Натуральный и синтетические каучуки. 

Вулканизация. Получение и применение алкадиенов. Реакция Лебедева.  

Алкины. Общая формула и гомологический ряд алкинов. Изомерия и номенклатура 

алкинов. sp-Гибридизация орбиталей атомов углерода. Физические свойства алкинов. 

Химические свойства алкинов: реакции электрофильного присоединения (галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация, гидрирование). Правило Эльтекова. Ацетилениды. 

Димеризация и тримеризация ацетилена. Окисление алкинов перманганатом калия в 

различных условиях. Получение и применение алкинов.  

Циклоалканы. Общая формула и гомологический ряд циклоалканов. Изомерия и 

номенклатура циклоалканов. Физические свойства циклоалканов. Химические свойства 

циклоалканов: реакции присоединения к малым циклам, реакции замещения нормальных 

циклов, реакции гидрирования и дегидрирования. Получение циклоалканов из 

дигалогеналканов. Медикобиологическое значение циклоалканов.  

Арены. Критерии ароматичности. Ароматический секстет. Правило Хюккеля. Общая 

формула и гомологический ряд аренов. Орто-, пара-, метаксилолы. Физические свойства 

бензола и его гомологов. Реакции электрофильного замещения бензола (галогенирование, 

нитрование, алкилирование). π-Комплекс, σ-комплекс. Реакции присоединения аренов. 
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Химические свойства гомологов бензола. Ориентанты первого и второго рода. 

Конденсированные и неконденсированные ароматические соединения.  

Получение и применение аренов.  

Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Переработка нефти. 

Детонационная стойкость бензина. Октановое число.  

Риформинг. Применение нефтепродуктов. Виды твёрдого топлива.  

Галогензамещённые углеводороды. Общая характеристика. Физические свойства. 

Химические свойства галогеналканов (реакции замещения и отщепления). Химические 

свойства галогеналкенов (реакции присоединения, замещения, полимеризации). Взаимное 

влияние атомов в молекулах галогензамещённых углеводородов. Продукты полимеризации 

галогензамещённых углеводородов: поливинилхлорид, хлоропреновый каучук, 

политетрафторэтилен.  

Демонстрации. Агрегатное состояние алканов в зависимости от молярной массы 

(бутан, гексан, парафин). Несмешиваемость гексана с водой, сравнение плотности гексана и 

воды. Растворение парафина в гексане.  

Растворимость в гексане брома и перманганата калия. Бромирование алканов. 

Радикальное бромирование толуола.  

Лабораторные опыты. 1. Построение моделей молекул алканов. 2. Построение 

моделей молекул алкенов. 3. Сравнение способности к окислению алканов и алкенов. 4. 

Сравнение способности к бромированию при обычных условиях алканов и алкенов. 5. 

Действие перманганата калия на бензол и толуол.  

Практическая работа. 3. Получение этилена и опыты с ним.  

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (34 ч) 

Спирты. Состав спиртов. Классификация и номенклатура спиртов. Физические 

свойства спиртов. Межмолекулярные водородные связи и их влияние на физические 

свойства спиртов. Химические свойства: взаимодействие со щелочными металлами, с 

галогеноводородами, внутри- и межмолекулярная дегидратация, реакция этерификации, 

окисление.  

Простые и сложные эфиры. Номенклатура простых эфиров.  

Комплексообразование многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Получение и применение спиртов.  

Фенолы. Классификация и номенклатура фенолов. Физические свойства фенола. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические свойства (взаимодействие со 

щелочными металлами и со щелочами, бромирование, нитрование, окисление, 

гидрирование). Образование комплексных соединений с хлоридом железа(III) — 

качественная реакция на фенолы. Сравнение химических свойств одноатомных спиртов и 

фенола. Получение и применение фенолов. Бактерицидная активность фенолов.  

Альдегиды и кетоны. Карбонильные соединения. Номенклатура и изомерия 

альдегидов и кетонов. Физические свойства альдегидов и кетонов. Электронное и 

пространственное строение карбонильной группы. Строение молекул альдегидов. 

Химические свойства: реакции нуклеофильного присоединения (гидратация, присоединение 

к альдегидам спиртов, гидросульфита натрия, циановодорода), восстановление альдегидов и 

кетонов, окисление альдегидов, полимеризация и поликонденсация. Полуацетали. Ацетали. 

Качественные реакции на альдегиды: с гидроксидом меди(II), с аммиачным раствором 

оксида серебра, с фуксинсернистой кислотой. Получение альдегидов и кетонов. Применение 

альдегидов и кетонов. Антисептическое действие формальдегида.  

Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот. Электронное и 

пространственное строение карбоксильной группы. Гомологические ряды и общие формулы 

карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот. Химические свойства 

предельных одноосновных кислот: реакции нуклеофильного замещения, кислотные 

свойства. Механизм реакции этерификации. Сила галогензамещённых карбоновых кислот. 

Особенность химических свойств муравьиной кислоты. Особенности химических свойств 
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предельных двухосновных, непредельных одноосновных, ароматических карбоновых 

кислот. Получение карбоновых кислот. Важнейшие представители карбоновых кислот: 

муравьиная, уксусная и бензойная. Медико-биологическое значение и применение 

карбоновых кислот. 

Функциональные производные карбоновых кислот. Сложные эфиры. 

Галогенангидриды. Амиды. Ангидриды. Тиоэфиры. Получение хлорангидридов. 

Реакционная способность функциональных производных карбоновых кислот. Кислотный 

гидролиз сложных эфиров. Щелочной гидролиз сложных эфиров — омыление. Применение 

и медикобиологическое значение производных карбоновых кислот.  

Демонстрации. Реакция изопропилового спирта с хлороводородом. Шаростержневые 

модели молекул альдегидов и кетонов. Образование биурета при разложении мочевины.  

Лабораторные опыты. 6. Построение моделей молекул изомерных спиртов. 7. 

Растворимость разных спиртов в воде. 8. Окисление пропанола-1 и пропанола-2. 9. Реакция 

нуклеофильного замещения спирта. 10. Окисление спирта дихроматом калия. 11. 

Иодоформная реакция. 12. Взаимодействие многоатомных спиртов с гидроксидом меди(II). 

13. Обнаружение гликольного фрагмента в глицерине. 14. Растворимость и кислотно-

оснóвные свойства фенола. 15. Бромирование фенола. 16. Окисление фенолов. 17. 

Качественная реакция на фенолы. 18. Реакция «серебряного зеркала». 19. Окисление 

альдегидов гидроксидом меди(II). 20. Диспропорционирование формальдегида. 21. 

Качественная реакция на альдегиды с фуксинсернистой кислотой. 22. Иодоформная реакция 

на ацетон. 23. Построение моделей молекул изомерных карбоновых кислот и сложных 

эфиров. 24. Сравнение растворимости карбоновых кислот и их солей в воде. 25. Кислотные 

свойства уксусной кислоты. 26. Реакция этерификации. 27. Обнаружение уксусной кислоты 

(качественная реакция на ацетат-ион). 28. Сравнение способности к окислению муравьиной, 

щавелевой и уксусной кислот. 29. Качественная реакция на щавелевую кислоту. 30. 

Гидролиз диметилформамида. 31. Гидролиз мочевины. 32. Оснóвные свойства мочевины. 33. 

Дезаминирование мочевины. 34. Гидролиз этилацетата.  

Практические работы. 4. Решение экспериментальных задач по теме ««Спирты. 

Фенолы. Альдегиды. Кетоны». 5. Получение уксусной кислоты и изучение её свойств.  

Тема 4. Азотосодержащие органические соединения. Гетерофункциональные 

соединения (21 ч) 

Амины. Общая формула аминов. Номенклатура аминов. Первичные, вторичные, 

третичные амины. Физические и химические свойства аминов. Анилин. Оснóвные свойства 

аминов. Сила аминов и нитросоединений. Нуклеофильные свойства аминов. 

Дезаминирование. Реакция бромирования анилина. Реакция электрофильного замещения по 

ароматическому кольцу. Реакция горения аминов. Окисление анилина. Получение аминов.  

Реакция Зинина. Применение и медико-биологическое значение аминов. Биогенные амины.  

Гетероциклические соединения. Карбоциклические и гетероциклические соединения. 

Кислородсодержащие гетероциклические соединения. Азотсодержащие гетероциклы. 

Физические и химические свойства пиридина и пиррола. Общая характеристика 

гетероциклических соединений с двумя и более гетероатомами. Пиримидин. Пурин. 

Применение гетероциклических соединений.  

Гетерофункциональные соединения. Принципы номенклатуры 

гетерофункциональных соединений. Аминоспирты. Гидроксикетоны и гидроксиальдегиды. 

Аминокислоты. Протеиногенные аминокислоты. Фенолокислоты. Гидроксикислоты и 

оксокислоты. Цикл Кребса. Асимметрический атом углерода. Оптическая изомерия. 

Энантиомеры. Проекции Фишера. Применение гетерофункциональных соединений. 

Демонстрации. Растворимость и оснóвные свойства пиридина. Комплексообразование 

пиридина.  

Лабораторные опыты. 35. Растворимость и кислотно-оснóвные свойства анилина. 36. 

Окисление анилина. 37. Бромирование анилина.  

Тема 5. Химия природных соединений (37 ч) 



376 

 

Жиры. Общая характеристика жиров. Липиды. Кислотный состав жиров. 

Полиненасыщенные и насыщенные жирные кислоты. Физические свойства жиров. 

Растительные и животные жиры. Липопротеины. Химические свойства жиров. Гидролиз и 

омыление жиров. Применение жиров. 

Фосфолипиды клеточных мембран. Поверхностно-активные вещества (ПАВ). 

Глицерофосфолипиды (фосфатидилэтаноламины, фосфатидилхолины, фосфатидилсерины). 

Сфингофосфолипиды. Сфингомиелины. Жидкостно-мозаичная модель строения 

биологических мембран. 

Углеводы. Общая формула углеводов. Классификация углеводов.  

Биополимеры. Моносахариды. Глюкоза, фруктоза, рибоза, дезоксирибоза. 

Стереоизомерия моносахаридов. Формулы Фишера. Образование циклических форм 

моносахаридов. Формулы Хеуорса. Химические свойства моносахаридов 

(комплексообразование с ионами меди(II), образование сложных эфиров, восстановление до 

многоатомных спиртов, окисление до кислот, окисление моносахаридов с деструкцией 

углеродной цепи, образование гликозидов). АТФ и АДФ. Брожение (спиртовое, 

молочнокислое, маслянокислое). Превращения глюкозы в организме (гликолиз, гликогенез, 

пентозофосфатный путь). Применение моносахаридов. Общая характеристика дисахаридов. 

Строение дисахаридов. Ацетали. Гликозидные связи. Сахароза. Мальтоза. Лактоза. 

Восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды. Гидролиз дисахаридов. Общая 

характеристика полисахаридов. Поли-Dглюкопиранозы. Гомополисахариды. Амилоза. 

Амилопектин. Крахмал. Гликоген. Целлюлоза. Гидролиз полисахаридов. Декстрин. Сложные 

эфиры целлюлозы с уксусной и азотной кислотами. Качественные реакции на крахмал и 

целлюлозу.  

Аминокислоты. Общая характеристика аминокислот. Биологическое значение α-

аминокислот. Незаменимые и заменимые аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Химические свойства аминокислот (реакции с кислотами и 

щелочами, реакции этерификации и дезаминирования, декарбоксилирование и 

трансаминирование). Качественная реакция на аминокислоты. Реакции аминокислот, 

обусловленные дополнительными функциональными группами. Пептидная (амидная) связь. 

Основные аминокислоты, образующие белки. Способы получения аминокислот. Применение 

аминокислот. Капрон.  

Белки. Белки как природные биополимеры (полипептиды). Структура белковой 

молекулы. Свойства белков. Глобулярные и фибриллярные белки.  

Кислотно-оснóвные свойства белков. Денатурация. Ренатурация. Гидролиз белков. 

Цветные реакции белков (биуретовая, ксантопротеиновая, реакция Фолля). Биологические 

функции белков. Применение белков. 

Нуклеиновые кислоты. Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. 

Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК). Рибонуклеиновая кислота (РНК). 

Дезоксирибонуклеозиды. Рибонуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты как 

полинуклиотиды. Нуклеиновые основания (тимин, урацил, цитозин, аденин, гуанин). 

Таутомеры, лактимная и лактамная формы. Фосфодиэфирная связь. Первичная структура 

ДНК и РНК. Принцип комплементарности. Гидролиз полинуклеотидов. Применение 

нуклеиновых кислот.  

Органическая химия — основа медико-биологических наук. Органическая химия и 

физиология. Гормоны. Эстрадиол. Тестостерон. Органическая химия и фармакология. 

Пенициллины. Органическая химия и биохимия. Никотинамид. Никотиновая кислота. 

Никотин.  

Демонстрации. Гидролиз крахмала.  

Лабораторные опыты. 38. Образование кальциевых солей насыщенных высших 

жирных кислот. 39. Обнаружение двойной связи в олеиновой кислоте. 40. Обнаружение 

двойных связей в лимонене. 41. Обнаружение гликольного фрагмента в глюкозе и фруктозе. 

42. Проба Троммера на моносахариды. 43. Реакция Селиванова на фруктозу. 44. 
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Моделирование процесса биологического окисления глюкозы. 45. Обнаружение гликольного 

фрагмента в лактозе и сахарозе. 46. Проба Троммера на дисахариды. 47. Гидролиз сахарозы. 

48. Качественная реакция на крахмал. 49. Амфотерные свойства α-аминокислот. 50. 

Комплексообразование α-аминокислот. 51. Дезаминирование α-аминокислот. 52. 

Качественная реакция на α-аминокислоты. 53. Ксантопротеиновая реакция. 54. Обнаружение 

меркапто-групп в белке. 55. Биуретовая реакция.  

Практические работы. 6. Практическая работа по теме «Углеводы». 7. 

«Аминокислоты и белки». 8. Решение экспериментальных задач по теме «Химия природных 

соединений». 9. Решение экспериментальных задач.  

Резервное время - 1 час. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «Химия», 10 класс, 5 ч/неделю 

Углублённый уровень 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

Тема 1. Основные теоретические положения органической химии (21 ч) 

1 Повторение курса химии за 9 класс.  1 

2 Предмет органической химии. Органические вещества. 1 

3 Углеродный скелет молекул органических веществ. 1 

4 Функциональные группы. 1 

5 Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. 1 

6 
Решение задач и упражнений по теме «Теория строения органических 

соединений А. М. Бутлерова». 

1 

7 Связи, образуемые атомами углерода и водорода. 1 

8 Связи, образуемые атомом кислорода. 1 

9 Связи, образуемые атомом азота. 1 

10 
Связи, образуемые атомами галогенов. Общий обзор химических связей 

в молекулах органических соединений. 

1 

11 

Практическая работа 1. «Конструирование шаростержневых моделей 

молекул органических  

соединений» 

1 

12 
Решение задач по теме «Основные теоретические положения 

органической химии». 

1 

13 Понятие о механизме реакции. 1 

14 Гомолитический и гетеролитический способы разрыва связи. 1 

15 Нуклеофилы и электрофилы. 1 

16-

17 

Электронные эффекты. 2 

18 Классификации реакций в органической химии. 1 

19 
Выполнение упражнений «Классификации реакций в органической 

химии». 

1 

20 
Практическая работа 2. «Определение водорода, углерода и хлора в 

органических соединенях. 

1 

21 
Контрольная работа 1 по теме «Основные теоретические положения 

органической химии» 

1 

Тема 2. Углеводороды (56ч) 

22 Строение алканов 1 

23-

24 

Физические и химические свойства алканов. 2 

25 Индивидуальные свойства метана. 1 

26 Получение алканов. 1 
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27 Применение алканов. 1 

28 Решение задач по теме «Алканы». 1 

29-

30 
Строение алкенов. 

2 

31-

33 
Физические и химические свойства алкенов. 

3 

34 Получение и применение алкенов. 1 

35-

36 
Решение задач и упражнений по теме «Алканы» и «Алкены». 

2 

37 Получение и применение алкенов. 1 

38-

39 
Решение задач и упражнений по теме «Алканы» и «Алкены». 

2 

40 Практическая работа 3 «Получение этилена». 1 

41 Строение и физические свойства алкадиенов. 1 

42 Химические свойства алкадиенов. 1 

43 
Получение и применение алкадиенов. Натуральный и синтетические 

каучуки. 

1 

44 Решение задач «Алкадиены». 1 

45 Строение алкинов. Физические свойства алкинов. 1 

46-

47 
Химические свойства алкинов. 

2 

48 Получение и применение алкинов. 1 

49 Решение задач и упражнений по теме «Углеводороды». 1 

50 Обобщающий урок по теме «Углеводороды». 1 

51 Контрольная работа 2 по теме «Ациклические углеводороды». 1 

52 Строение циклоалканов. 1 

53 Физические и химические свойства циклоалканов. 1 

54 Получение и медико- биологическое значение циклоалканов. 1 

55 Решение задач и упражнений по теме «Циклоалканы». 1 

56 Строение бензола и его гомологов. 1 

57-

58 
Физические и химические свойства бензола. 

2 

59 Химические свойства гомологов бензола. 1 

60 Другие ароматические соединения. 1 

61 Получение и применение аренов. 1 

62-

63 
Генетическая связь между углеводородами. 

2 

64 Решение задач по теме «Ароматические углеводороды». 1 

65 Контрольная работа 3 по теме «Циклические углеводороды». 1 

66 Природный газ и другие горючие газы. 1 

67-

68 
Нефть и её переработка. 

2 

69 Твёрдое топливо. 1 

70 Урок-конференция «Природные источники углеводородов». 1 

71 Решение задач по теме « Природные источники углеводородов» 1 

72 Галогензамещённые углеводороды строение и физические свойства. 1 

73-

74 
Химические свойства галогеналканов. 

2 

75 Применение галогензамещённых углеводородов. 1 

76 Решение задач по теме «Углеводороды». 1 
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77 Контрольная работа 4 по теме «Углеводороды». 1 

Тема 3. Кислородосодержащие органические соединения (34 ч) 

78 Общая характеристика спиртов. Физические свойства спиртов. 1 

79-

80 
Химические свойства спиртов. 

2 

81 Получение спиртов. 1 

82 Применение спиртов. 1 

83 Многоатомные спирты. 1 

84 Решение задач по теме «Спирты». 1 

85 Общая характеристика фенолов. Физические свойства фенолов. 1 

86 Химические свойства фенолов. 1 

87 Сравнение химических свойств одноатомных спиртов и фенола. 1 

88 Получение и применение фенолов. 1 

89 Решение задач по теме «Фенолы». 1 

90 Общая характеристика и физические свойства альдегидов и кетонов. 1 

91-

92 
Химические свойства альдегидов и кетонов. 

2 

93 Получение и применение альдегидов и кетонов. 1 

94 Решение задач по теме «Альдегиды и кетоны». 1 

95 Практическая работа 4 «Спирты. Фенолы. Альдегиды. Кетоны». 1 

96 Контрольная работа 5 по теме «Спирты. Фенолы. Альдегиды. Кетоны». 1 

97 
Общая характеристика карбоновых кислот. Разнообразие и физические 

свойства карбоновых кислот. 

1 

98-

99 
Химические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот. 

2 

100 
Особенности химических свойств предельных двухосновных 

карбоновых кислот. 

1 

101 
Особенности химических свойств непредельных одноосновных 

карбоновых кислот. 

1 

102 Особенности химических свойств ароматических карбоновых кислот. 1 

103 Получение карбоновых кислот. 1 

104 Медико-биологическое значение и применение карбоновых кислот. 1 

105 Решение задач по теме «Карбоновые кислоты». 1 

106-

107 
Функциональные производные карбоновых кислот. 

2 

108 Сложные эфиры. 1 

109 Практическая работа 5 «Получение и свойства уксусной кислоты». 1 

110 
Решение задач по теме «Кислородосодержащие органические 

соединения». 

1 

111 
Контрольная работа 6 по теме «Кислородосодержащие органические 

соединения». 

1 

Тема 4. Азотосодержащие органические соединения. Гетерофункциональные соединения 

 (21 ч) 

112 Амины алифатические и ароматические. 1 

113 Физические и химические свойства аминов. 1 

114 Химические свойства аминов. 1 

115 Получение аминов. Применение и медикобиологическое значение. 1 

116 Решение задач по теме «Амины». 1 

117 Гетероциклические соединения. 1 

118 Строение, физические и химические свойства пиридина и пиррола. 1 
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119 Гетероциклические соединения с двумя и более гетероатомами. 1 

120 Принципы номенклатуры гетерофункциональных соединений. 1 

121 Решение задач по теме «Гетероциклические соединения». 1 

122 Аминоспирты. 1 

123 Гидроксикетоны и гидроксиальдегиды. 1 

124 Аминокислоты.  1 

125 Фенолокислоты. 1 

126 Гидроксикислоты и оксокислоты. 1 

127 Решение задач по теме «Гетерофункциональные соединения». 1 

128 Цикл Кребса. 1 

129 Оптическая изомерия. 1 

130 Применение гетерофункциональных соединений. 1 

131 
Решение задач по теме «Азотосодержащие органические соединения. 

Гетерофункциональные соединения». 

1 

132 
Контрольная работа 7 по теме «Азотосодержащие органические 

соединения. Гетерофункциональные соединения». 

1 

Тема 5. Химия природных соединений (37 ч) 

133 Общая характеристика жиров. 1 

134 Физические и химические свойства жиров. 1 

135 Применение жиров. 1 

136 Решение задач по теме «Жиры». 1 

137 Фосфолипиды клеточных мембран. Поверхностная активность. 1 

138 Фосфолипиды клеточных мембран. 1 

139 Строение клеточной мембраны. 1 

140 Общая характеристика углеводов. Стереоизомерия. 1 

141 Образование циклических форм моносахаридов. 1 

142-

143 
Химические свойства моносахаридов. 2 

144 Превращения глюкозы в организме. Применение глюкозы. 1 

145 Общая характеристика дисахаридов. 1 

146-

147 
Общая характеристика полисахаридов. Крахмал. Целлюлоза. 2 

148 Решение задач по теме «Углеводы». 1 

149 Практическая работа 5 «Углеводы». 1 

150 Общая характеристика аминокислот. 1 

151-

152 
Химические свойства аминокислот. 2 

153 Получение и применение аминокислот. 1 

154 Решение задач по теме «Аминокислоты». 1 

155 Структура белков. 1 

156 Физические и химические свойства белков. 1 

157 Общая характеристика и применение белков. 1 

158 Практическая работа 7 «Аминокислоты и белки». 1 

159 Общая характеристика нуклеиновых кислот. 1 

160 
Строение нуклеозидов, нуклеотидов и полинуклеотидов. Применение 

нуклеиновых кислот. 
1 

161 Решение задач по теме «Нуклеиновые кислоты». 1 

162 Органическая химия и физиология. 1 

163 Органическая химия и фармакология. 1 

164 Органическая химия и биохимия. 1 
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165 
Практическая работа 8 «Решение экспериментальных задач Химия 

природных соединений». 
1 

166 Практическая работа 9 «Решение экспериментальных задач. 1 

167 Обобщающий урок по теме «Органическая химия». 1 

168 Итоговая контрольная работа 1 

169 Анализ контрольной работы. Итоговый урок. 1 

170 Резервное время. 1 

Всего уроков из них: 170 

уроков – контрольных работ; 8 

уроков – практических работ 9 

уроков – лабораторных работ и т.д. 0 

Содержание учебного материала. 

Общая химия. 11 класс  

(4 ч в неделю всего 136 ч, из них 4 ч — резервное время) 

Строение атома (12 ч.) 

Атом — сложная частица. Атом — сложная частица. Доказательства сложности 

строения атома: катодные и рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоактивность. Открытие 

электрона, протона и нейтрона. Модели строения атома (Томсона, Резерфорда, Бора). 

Макромир и микромир. Квантово-механические представления о строении атома. 

Состояние электронов в атоме. Нуклоны: протоны и нейтроны. Нуклиды. Изобары и 

изотопы. Квантово-механические представления о природе электрона. Понятие об 

электронной орбитали и электронном облаке. Квантовые числа: главное, орбитальное 

(побочное), магнитное и спиновое. Правила заполнения энергетических уровней и орбиталей 

электронами. Принцип минимума энергии, запрет Паули, правило Хунда, правило 

Клечковского. Электронные конфигурации атомов и ионов. Особенности электронного 

строения атомов хрома, меди, серебра и др. 

Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные электроны. 

Валентные возможности атомов химических элементов, обусловленные различными 

факторами. Сравнение понятий «валентность» и «степень окисления». 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева и строение атома. Предпосылки открытия. Периодического закона. Открытие 

закона. Первая формулировка Периодического закона. Структура Периодической системы 

элементов. Современные представления о химическом элементе. Вторая формулировка 

Периодического закона. Периодическая система и строение атома. Физический смысл 

порядкового номера элемента, номеров группы и периода. Периодическое изменение свойств 

элементов: радиуса атома, электроотрицательности. Причины изменения металлических и 

неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том числе и в больших и 

сверхбольших. Особенности строения атомов актиноидов и лантаноидов. Третья 

формулировка Периодического закона. Значение Периодического закона и Периодической 

системы для развития науки и понимания химической картины мира. 

Демонстрации. Фотоэффект. Катодные лучи (электронно-лучевые трубки), модели 

электронных облаков (орбиталей) различной формы. Различные варианты таблиц 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Образцы простых 

веществ, оксидов и гидроксидов элементов 3-го периода и демонстрация их свойств. 

Строение вещества. Дисперсные системы (21ч.) 

Химическая связь. Единая природа химической связи. Понятие о химической связи 

как процессе взаимодействия атомов с образованием молекул, ионов и радикалов. Виды 

химической связи. Аморфные и кристаллические вещества. Ионная химическая связь. 

Дипольный момент связи. Свойства веществ с ионной кристаллической решеткой. 
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Ковалентная связь. Метод валентных связей в образовании ковалентной связи. 

Электроотрицательность и разновидности ковалентной связи по этому признаку: полярная и 

неполярная.  

Способ перекрывания электронных орбиталей и классификация ковалентных связей по 

этому признаку: s- и p-связи. Кратность ковалентных связей и их классификация по этому 

признаку: одинарная, двойная и т. д. Механизмы образования ковалентной связи: обменный 

и донорно-акцепторный. Основные свойства ковалентной связи: насыщаемость, 

направленность, дипольный момент. Полярность связи и полярность молекулы. 

Кристаллическое строение веществ с этим типом связи, их физические свойства. 

Металлическая связь и ее особенности. Физические свойства металлов как функция 

металлической связи и металлической кристаллической решетки. 

Водородная связь и механизм ее образования. Межмолекулярная и 

внутримолекулярная водородные связи. Физические свойства веществ с водородной связью. 

Биологическая роль водородной связи в организации структур биополимеров. 

Ван-дер-ваальсово взаимодействие. Ориентационное, индукционное и дисперсионное 

взаимодействие между молекулами. Условность разделения веществ по типам связи, единая 

природа химической связи. 

Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. Теория гибридизации и 

отталкивания валентных пар. Типы гибридизации электронных орбиталей и геометрия 

органических и неорганических молекул. 

Теория строения химических соединений. Предпосылки создания теории строения 

химических соединений: работы предшественников А. М. Бутлерова (Ж. Б. Дюма, Ф. Велер, 

Ш. Ф. Жерар, Ф. А. Кекуле), съезд естествоиспытателей в г. Шпейере. Личностные качества 

А. М. Бутлерова. Основные положения теории химического строения органических 

соединений и современной теории строения. Изомерия в органической и неорганической 

химии. Взаимное влияние атомов в молекулах органических и неорганических веществ. 

Основные направления развития теории строения органических соединений 

(зависимость свойств веществ не только от химического, но и от их электронного и 

пространственного строения). Индукционный и мезомерный эффекты. Стереорегулярность. 

Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. Диалектические 

основы общности Периодического закона Д. И. Менделеева и теории строения А. М. 

Бутлерова в становлении (работы предшественников, накопление фактов, участие в съездах, 

русский менталитет), предсказании (новые элементы — Ga, Se, Ge и новые вещества — 

изомеры) и развитии (три формулировки). 

Полимеры органические и неорганические. Полимеры. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений: «мономер», «полимер», «макромолекула», «структурное 

звено», «степень полимеризации», «молекулярная масса». Способы получения полимеров: 

реакции полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая форма 

макромолекул, кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Полимеры органические 

и неорганические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые 

кислоты. Неорганические полимеры атомного строения (аллотропные модификации 

углерода, кристаллический кремний, селен и теллур цепочечного строения, диоксид кремния 

и др.) и молекулярного строения (сера пластическая и др.). 

Дисперсные системы. Чистые вещества и смеси. Классификация химических веществ 

по чистоте. Состав смесей. Растворы. Растворимость веществ. Классификация растворов в 

зависимости от состояния растворенного вещества (молекулярные, молекулярно-ионные, 

ионные). Типы растворов по содержанию растворенного вещества. Концентрация растворов. 

Понятие «дисперсная система». Классификация дисперсных систем в зависимости от 

агрегатного состояния дисперсионной среды и дисперсной фазы, а также по размеру частиц. 

Грубодисперсные системы: эмульсии и суспензии. Тонкодисперсные коллоидные системы: 

золи и гели. Эффект Тиндаля. Коагуляция в коллоидных растворах. Синерезис в гелях. 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим формулам. 
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Расчеты, связанные с понятиями «массовая доля» и «объемная доля» компонентов 

смеси. Вычисление молярной концентрации растворов. 

Демонстрации. Модели кристаллических решеток веществ с различным типом связей. 

Модели молекул различной геометрии. Модели кристаллических решеток алмаза и графита. 

Модели молекул изомеров структурной и пространственной изомерии. Модели 

кристаллических решеток металлов. Модели из воздушных шаров, отражающие 

пространственное расположение sp3-, sp2-, sp-гибридных орбиталей в молекулах 

органических и неорганических веществ. 

Коллекция пластмасс и волокон. Образцы неорганических полимеров: серы 

пластической, фосфора красного, кварца и др. Модели молекул белков и ДНК. Образцы 

различных систем с жидкой средой. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. Знакомство с коллекциями пищевых, медицинских и 

биологических гелей и золей. Получение коллоидного раствора хлорида железа (III). 

Химические реакции (30 ч.) 

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. 

Понятие о химической реакции, отличие ее от ядерной реакции. Расщепление ядер, 

термоядерный синтез, ядерный обмен. Аллотропные и полиморфные превращения веществ. 

Классификация реакций в неорганической химии по числу и составу реагирующих 

веществ (разложения, соединения, замещения, обмена). 

Классификация химических реакций в органической химии (присоединения, 

замещения, отщепления, изомеризации). 

Классификация реакций по тепловому эффекту, по фазовому составу, по участию 

катализатора. Обратимые и необратимые реакции. Типы реагентов и понятие о механизмах 

химических реакций (ионном и свободнорадикальном). 

Окислительно-восстановительные реакции и реакции, идущие без изменения степеней 

окисления элементов. Межмолекулярные и внутримолекулярные окислительно-

восстановительные реакции. Реакции диспропорционирования. Методы составления 

окислительно-восстановительных реакций: метод электронного баланса и метод 

полуреакций. 

Основные понятия химической термодинамики. Первое начало термодинамики. 

Тепловой эффект химической реакции. Закон Гесса и следствия из него. Теплота (энтальпия) 

образования вещества. Термохимические расчеты. 

Понятие энтропии. Второе начало термодинамики. Свободная энергия Гиббса. Расчеты 

самопроизвольного протекания химической реакции. 

Скорость химических реакций. Предмет химической кинетики. Понятие скорости 

химической реакции. Кинетическое уравнение реакции и константа скорости химической 

реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции (природа реагирующих 

веществ, концентрация, температура, поверхность соприкосновения веществ). 

Понятие о катализаторах и катализе. Гомогенный и гетерогенный катализ. Ферменты. 

Ферментативный катализ и его механизм. Промоторы. Каталитические яды. Ингибиторы.  

Механизм действия катализаторов. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Обратимые 

химические реакции, изменение энергии Гиббса в обратимом процессе. Химическое 

равновесие и его динамический характер. Константа химического равновесия. Принцип Ле 

Шателье. Смещение химического равновесия. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация, механизм диссоциации веществ с различными видами связи. Сильные и слабые 

электролиты. Степень диссоциации и ее зависимость от различных факторов. Константа 

диссоциации. Произведение растворимости. Ионное произведение воды. Понятие рН. 

Водородный показатель. 

Гидролиз. Гидролиз как обменный процесс. Обратимый и необратимый гидролиз 

органических и неорганических веществ. Гидролиз солей. Гидролиз органических 
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соединений как химическая основа обмена веществ. Гидролиз АТФ как основа 

энергетического обмена в живых организмах. Гидролиз органических соединений в 

промышленности (омыление жиров, получение гидролизного спирта и т. д.). Усиление и 

подавление обратимого гидролиза. Значение гидролиза в промышленности и в быту. 

Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. Вычисление теплового 

эффекта реакции по теплоте образования реагирующих веществ и продуктов реакции. 

Определение рН раствора заданной молярной концентрации. Расчет средней скорости 

реакции по концентрациям реагирующих веществ. Вычисления с использованием понятия 

«температурный коэффициент скорости реакции». Нахождение константы равновесия 

реакции по равновесным концентрациям и определение исходных концентраций веществ. 

Демонстрации. Аллотропные превращения серы и фосфора. Реакции, идущие с 

образованием газа, осадка или воды. Окислительно-восстановительные реакции в 

неорганической химии (взаимодействие цинка с растворами соляной кислоты и сульфата 

меди (II)). Окислительно-восстановительные реакции в органической химии (окисление 

альдегида в карбоновую кислоту — реакция «серебряного зеркала» или реакция с 

гидроксилом меди (II), окисление этанола на медном катализаторе). Изучение зависимости 

скорости химической реакции от концентрации веществ, температуры (взаимодействие 

тиосульфата натрия с серной кислотой), поверхности соприкосновения веществ 

(взаимодействие соляной кислоты с гранулами и порошками алюминия или цинка). 

Проведение каталитических реакций разложения пероксида водорода, горения сахара, 

взаимодействия иода и алюминия. Коррозия железа в водной среде с уротропином и без 

него. Наблюдение смещения химического равновесия в системе: 

FeCl3 + 3KSCN ←
→ Fe(SCN)3 + 3KCl. 

Сравнение электропроводности растворов электролитов. Смещение равновесия 

диссоциации слабых кислот. Индикаторы и изменение их окраски в разных средах. Ионные 

реакции и условия их протекания. Гидролиз карбонатов, сульфатов и силикатов щелочных 

металлов, нитрата свинца (II) или цинка, хлорида аммония. Сернокислый и ферментативный 

гидролиз углеводов. 

Лабораторные опыты. Разложение пероксида водорода с помощью оксида меди (II) и 

каталазы. Знакомство с коллекцией СМС, содержащих энзимы. Реакции, идущие с 

образованием осадка, газа или воды для органических и неорганических электролитов. 

Различные случаи гидролиза солей. Исследование среды растворов с помощью 

индикаторной бумаги. 

Практическая работа № 1. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз». 

Вещества и их свойства (59ч.) 

Классификация неорганических веществ. Вещества простые и сложные. 

Благородные газы. Сравнительная характеристика простых веществ: металлов и неметаллов, 

относительность этой классификации. Сложные вещества: бинарные соединения (оксиды, 

галогениды, сульфиды и т. д.), гидроксиды, соли. 

Понятие о комплексном соединении. Основы координационной теории строения 

комплексных соединений А. Вернера. 

Донорно-акцепторное взаимодействие комплексообразователей и лигандов. 

Координационное число комплексообразователя. Внутренняя и внешняя сфера комплексов. 

Диссоциация комплексных соединений. Применение комплексных соединений в 

химическом анализе и в промышленности, их роль в природе. 

Классификация органических веществ. Классификация органических веществ по 

строению углеродной цепи (ациклические и циклические, насыщенные и ненасыщенные, 

карбоциклические и гетероциклические, ароматические углеводороды). Углеводороды 

(алканы, алкены, алкины, циклоалканы, алкадиены, арены, галогенопроизводные 

углеводородов). Функциональные группы (гидроксильная, карбонильная, карбоксильная, 
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нитрогруппа, аминогруппа) и классификация веществ по этому признаку. 

Гетерофункциональные соединения. Гетероциклические соединения. 

Металлы. Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Особенности строения атомов и кристаллов. Полиморфизм. Общие физические свойства 

металлов. Ферромагнетики, парамагнетики и диамагнетики. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Стандартный водородный электрод. 

Стандартные электродные потенциалы. Общие химические свойства металлов: 

взаимодействие с неметаллами, водой, бинарными соединениями, кислотами, солями. 

Взаимодействие некоторых металлов с растворами щелочей. Взаимодействие активных 

металлов с органическими соединениями. Особенности реакций металлов с азотной и 

концентрированной серной кислотой. 

Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая и электрохимическая коррозия и 

способы защиты металлов от коррозии. 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Основные способы 

получения металлов (пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия). 

Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов 

электролитов. Электролиз растворов электролитов с инертными и активными электродами. 

Использование электролиза в промышленности. Гальванические элементы. Процессы на 

электродах в гальваническом элементе.  

Аккумулятор. Топливные элементы. 

Металлы главных подгрупп. Щелочные металлы, общая характеристика на основе 

положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. 

Получение, физические и химические свойства, применение щелочных металлов и их 

соединений. Бериллий, магний, щелочноземельные металлы, их общая характеристика на 

основе положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. 

Получение, физические и химические свойства, применение щелочноземельных металлов и 

их соединений. Алюминий, строение атома, физические и химические свойства, получение и 

применение. 

Металлы побочных подгрупп. Характеристика металлов побочных подгрупп по их 

положению в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строению атомов. 

Медь: физические и химические свойства, получение и применение. Важнейшие 

соединения меди. 

Физические и химические свойства, получение и применение цинка. Характеристика 

важнейших соединений (оксида и гидроксида цинка). 

Физические и химические свойства, получение и применение хрома. Характеристика 

важнейших соединений (оксида и гидроксида хрома (III), дихроматов и хроматов щелочных 

металлов). Особенности восстановления дихроматов в зависимости от среды растворов. 

Физические и химические свойства, получение и применение марганца. 

Характеристика важнейших соединений: оксидов, гидроксидов, солей. Особенности 

восстановления перманганатов в зависимости от среды растворов. 

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Особенности строения атомов и кристаллов. Аллотропия. 

Благородные газы. 

Окислительные и восстановительные свойства неметаллов. Общая характеристика 

водородных соединений неметаллов. Общая характеристика оксидов и гидроксидов 

неметаллов. 

Галогены. Строение атомов галогенов, их сравнительная характеристика. Свойства 

простых веществ, образованных галогенами. Окислительные свойства галогенов. 

Галогеноводороды, их свойства, сравнительная характеристика. Хлор и его соединения, 

нахождение в природе, получение, свойства, применение. Хлороводород и соляная кислота. 

Хлориды. Кислородные соединения хлора. 
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Халькогены. Нахождение кислорода и серы в природе, получение их в 

промышленности и лаборатории. Свойства кислорода и серы: аллотропия и физические 

свойства аллотропных модификаций; окислительные свойства кислорода и серы в реакциях с 

простыми веществами. Восстановительные свойства серы. Окисление кислородом сложных 

веществ. Окислительные свойства озона. Применение кислорода и озона. Применение серы. 

Сероводород, нахождение в природе, получение, строение молекулы и свойства: физические 

и химические. Сероводородная кислота и сульфиды. Оксид серы (IV), его свойства. 

Сернистая кислота и ее соли. Серная кислота: промышленное производство, физические и 

химические свойства (окислительные и обменные). Применение серной кислоты. Соли 

серной кислоты. 

Азот. Нахождение в природе, получение. Строение молекулы. Окислительные и 

восстановительные свойства азота. Применение азота. Аммиак: получение, строение 

молекулы, свойства (основные, реакции комплексообразования, восстановительные, 

окислительные, реакции с органическими веществами и с углекислым газом). Соли аммония 

и их применение. Оксиды азота, их строение и свойства. Азотная кислота: получение, 

строение молекулы и свойства. Нитраты, их термическое разложение. Распознавание 

нитратов и их применение. 

Фосфор. Нахождение в природе, получение. Аллотропия и физические свойства 

модификаций. Окислительные свойства (реакции с металлами) и восстановительные 

свойства фосфора (реакции с галогенами, кислородом, концентрированной серной и азотной 

кислотами). Оксид фосфора (V). Фосфорные кислоты и их соли. 

Углерод. Нахождение в природе. Аллотропия и физические свойства модификаций 

(повторение). Химические свойства углерода: восстановительные (взаимодействие с 

галогенами, кислородом, серой, азотом, водой, оксидом меди (II), концентрированной серной 

и азотной кислотами) и окислительные (взаимодействие с металлами, водородом, кремнием, 

бором). Получение, свойства и применение оксидов углерода. Угольная кислота и ее соли. 

Кремний. Нахождение кремния в природе и его получение. Аллотропия и свойства 

аллотропных модификаций кремния. Восстановительные (реакции с галогенами, 

кислородом, растворами щелочей) и окислительные свойства кремния (реакции с 

металлами). Применение кремния. Оксид кремния, кремниевая кислота и ее соли. 

Силикатная промышленность. 

Кислоты органические и неорганические. Состав, классификация и номенклатура 

неорганических и органических кислот. Получение важнейших органических и 

неорганических кислот. Химические свойства (реакции с металлами, с оксидами металлов, с 

основаниями, с солями, со спиртами). Окислительно-восстановительные свойства кислот. 

Особенности свойств серной и азотной кислот, муравьиной и щавелевой кислот. 

Основания органические и неорганические. Состав, классификация, номенклатура 

неорганических и органических оснований. Основные способы получения гидроксидов 

металлов (щелочей — реакциями металлов и их оксидов с водой, нерастворимых оснований 

— реакцией обмена). Получение аммиака и аминов. Химические свойства оснований: 

щелочей (реакции с кислотами, кислотными оксидами, растворами солей, с простыми 

веществами, с галоидопроизводными углеводородов, фенолом, жирами); нерастворимых 

оснований (реакции с кислотами, реакции разложения). 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Способы получения 

амфотерных соединений (амфотерных оснований и аминокислот), их химические свойства. 

Относительность деления соединений на кислоты и основания. 

Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. 

Понятия «генетическая связь» и «генетический ряд». Основные признаки генетического 

ряда. Генетические ряды металлов (на примере кальция и железа) и неметаллов (на примере 

серы и кремния) и переходного элемента (на примере алюминия). Генетические ряды и 

генетическая связь в органической химии. Единство мира веществ. 
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Расчетные задачи. Вычисление массы или объема продуктов реакции по известной 

массе или объему исходного вещества, содержащего примеси. Вычисление массы исходного 

вещества, если известен практический выход и массовая его доля от теоретически 

возможного. Вычисления по химическим уравнениям реакций, если одно из реагирующих 

веществ дано в избытке. Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям 

элементов. Определение молекулярной формулы газообразного вещества по известной 

относительной плотности и массовым долям элементов. Нахождение молекулярной 

формулы вещества по массе (объему) продуктов сгорания. Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ». Получение 

комплексных органических и неорганических соединений. Демонстрация сухих 

кристаллогидратов. Коллекция «Классификация органических веществ». Модели 

кристаллических решеток металлов. Коллекция металлов с разными физическими 

свойствами. Взаимодействие металлов с неметаллами (цинка с серой, алюминия с иодом), с 

растворами кислот и щелочей. Горение металлов (цинка, железа, магния в кислороде). 

Взаимодействие азотной и концентрированной серной кислот с медью. Коррозия металлов в 

различных условиях и методы защиты от нее. Коллекция руд. Восстановление меди из 

оксида меди (II) углем и водородом. Алюминотермия. Взаимодействия сульфата меди (II) с 

железом. Составление гальванических элементов. Электролиз раствора сульфата меди (II). 

Образцы щелочных металлов. Реакция окрашивания пламени солями щелочных металлов. 

Взаимодействие лития и натрия с водой и этиловым спиртом. Взаимодействие натрия с 

серой. Образцы металлов IIA группы. Взаимодействие кальция с водой. Горение магния в 

воде и твердом углекислом газе. Качественные реакции на катионы магния, кальция, бария. 

Реакции окрашивания пламени солями металлов IIА группы. Использование гидроксида меди 

(II) в качественных реакциях органических соединений. Переход хромата в дихромат и 

обратно. Получение и исследование свойств гидроксида хрома (III). Окислительные свойства 

дихромата калия. Окислительные свойства перманганата калия в реакциях с органическими 

и неорганическими соединениями. Модели кристаллических решеток иода, алмаза, графита. 

Взрыв смеси водорода с кислородом (гремучего газа). Горение серы, фосфора и угля в 

кислороде. Обесцвечивание бромной (иодной) воды этиленом. Галогены (простые вещества). 

Окислительные свойства хлорной воды. Получение соляной кислоты и ее свойства. 

Получение кислорода. Получение оксидов горением простых и сложных веществ. 

Взаимодействие серы с металлами (алюминием, цинком, железом). Получение сероводорода 

и сероводородной кислоты, доказательство наличия сульфид-иона в растворе. Свойства 

серной кислоты. Схема промышленной установки фракционной перегонки воздуха. 

Получение и разложение хлорида аммония. Получение оксида азота (IV) реакцией 

взаимодействия меди с концентрированной азотной кислотой. Взаимодействие оксида азота 

(IV) с водой. Разложение нитрата натрия, горение черного пороха. Горение фосфора, 

растворение оксида фосфора (V) в воде и исследование полученного раствора индикатором. 

Коллекция природных соединений углерода. Кристаллические решетки алмаза и графита. 

Адсорбция оксида азота (IV) активированным углем. Переход карбоната в гидрокарбонат и 

обратно. Коллекции природных силикатов и продукции силикатной промышленности. 

Взаимодействие концентрированных азотной и серной кислот, а также разбавленной азотной 

кислоты с медью. Реакция «серебряного зеркала» для муравьиной кислоты. Взаимодействие 

аммиака и метиламина с хлороводородом и водой. Взаимодействие раствора гидроксида 

натрия с амфотерным гидроксидом цинка или алюминия. Осуществление превращений: 

Ca → CaO → Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 

P → P2O5 → H3PO4 → Ca3(PO4)2 

Cu → CuO → CuSO4 → Cu(OH)2 → CuO → Cu 

C2H5OH → С2H4 → CH3COH → CH3COOH  

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами представителей разных классов 

неорганических веществ. Взаимодействие многоатомных спиртов и глюкозы с фелинговой 

жидкостью. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. Ознакомление с образцами 
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представителей разных классов органических веществ. Взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей. Ознакомление с коллекцией руд. Ознакомление с коллекцией 

химических источников тока (батарейки, свинцовые аккумуляторы и т. д.). Взаимодействие 

алюминия с растворами кислот и щелочей. Получение и изучение свойств гидроксида 

алюминия. Качественные реакции на катионы меди. Разложение гидроксида меди (II). 

Получение и исследование свойств гидроксида цинка. Качественные реакции на галогенид-

ионы. Ознакомление с коллекцией природных соединений серы. Качественные реакции на 

сульфид-, сульфит- и сульфат-анионы. Качественная реакция на ион аммония. Распознавание 

нитратов. Качественная реакция на фосфат-анион. Получение углекислого газа 

взаимодействием мрамора с соляной кислотой и исследование его свойств. Качественная 

реакция на карбонат-анион. Получение кремниевой кислоты взаимодействием раствора 

силиката натрия с сильной кислотой. Растворение кремниевой кислоты в щелочи. 

Практическая работа № 3. Получение газов и изучение их свойств. 

Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач по органической 

химии. 

Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач по неорганической 

химии. 

Практическая работа № 6. Сравнение свойств неорганических и органических 

соединений. 

Практическая работа № 7. Генетическая связь между классами неорганических и 

органических веществ. 

Химия и общество (10ч.) 

Химия и производство. Химическая промышленность. Химическая технология. Сырье 

для химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия для 

химического производства. Научные принципы химического производства. Защита 

окружающей среды и охрана труда при химическом производстве. Производство аммиака и 

метанола в сравнении. Биотехнология. Нанотехнология. 

Химия и сельское хозяйство. Основные направления химизации сельского хозяйства. 

Удобрения и их классификация. Химическая мелиорация почв. Пестициды и их 

классификация. Химизация животноводства. 

Химия и проблемы охраны окружающей среды. Основные факторы химического 

загрязнения окружающей среды. Охрана атмосферы, водных ресурсов, земельных ресурсов 

от химического загрязнения. 

Химия и повседневная жизнь человека. Лекарства. Моющие и чистящие средства. 

Химические средства гигиены и косметики. Международная символика по уходу за 

текстильными изделиями. Маркировка на упаковках пищевых продуктов и информация, 

которую она символизирует. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами средств бытовой химии и 

лекарственных препаратов, изучение инструкций к ним по правильному и безопасному 

применению. Изучение международной символики по уходу за текстильными изделиями и 

маркировки на упаковках пищевых продуктов. 

Демонстрации. Видеофрагменты по производству аммиака и метанола. Слайды и 

другие видеоматериалы, иллюстрирующие био- и нанотехнологии. Коллекция 

«Минеральные удобрения». Коллекция пестицидов. Видеофрагменты по химической 

мелиорации почв и химизации животноводства. Видеофрагменты и слайды экологической 

тематики. Домашняя, автомобильная аптечки и аптечка химического кабинета. Коллекция 

моющих и чистящих средств. моющих и чистящих средств. 

Резервное время - 4 часа. 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «Химия», 11 класс, 4 ч/неделю 

Углублённый уровень 
№ п/п Тема Количество 
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часов 

Тема 1. Строение атома (12ч) 

1 Строение атома. 1 

2 Строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные реакции. 1 

3-4 Состояние электрона в атоме. Квантовые числа. 2 

5-6 
Строение электронных оболочек атомов. Электронные и электронно-

графические формулы (конфигурации). 

2 

7 Валентные возможности атомов химических элементов. 1 

8 Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона. 1 

9 Периодический закон и строение атома. 1 

10 
Зависимость свойств элементов и соединений от их положения в 

Периодической системе. Значение Периодического закона. 

1 

11 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» 

1 

12 Контрольная работа №1 по теме «Строение атома» 1 

Тема 2. Строение вещества. Дисперсные системы и растворы (21ч) 

13-14 Химическая связь. Ионная связь. 2 

15-16 Ковалентная связь. 2 

17 Металлическая связь. 1 

18 Водородная связь. Основные типы межмолекулярного взаимодействия. 1 

19 Единая природа химических связей. 1 

20-21 Пространственное строение молекул. 2 

22 Теория строения химических соединений. 1 

23 Основные направления развития теории строения. 1 

24 
Семинар «Диалектические основы общности двух ведущих теорий 

химии». 

1 

25-26 Полимеры органические и неорганические. 2 

27 Чистые вещества и смеси. Растворы. 1 

28 
Решение расчетных задач с применением понятий: растворимость, 

концентрация растворов, растворение кристаллогидратов. 

1 

29-30 Понятие о дисперсных системах, их классификация и значение. 2 

31-32 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Строение вещества. 

Дисперсные системы и растворы». 

2 

33 
Контрольная работа №2 по теме «Строение вещества. Дисперсные 

системы и растворы». 

1 

Тема 3. Химические реакции (30ч) 

34-36 
Классификация химических реакций по числу и составу реагирующих 

веществ и другим признакам. 

3 

37-39 Классификация реакций по изменению степеней окисления атомов. 3 

40-41 Тепловые эффекты и причины протекания химических реакций. 2 

42-43 Скорость химической реакции. 2 

44-45 Катализ и катализаторы. 2 

46-47 Химическое равновесие. 2 

48-49 Решение расчетных задач. 2 

50-51 Практическая работа №1.  2 

52-53 Электролитическая диссоциация.  2 

54-55 Свойства растворов электролитов. 2 

56-58 Гидролиз. 3 

59 Практическая работа №2. 1 

60-61 Обобщение и систематизация знаний по теме «Химические реакции». 2 
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62-63 Контрольная работа №3 по теме «Химические реакции». 2 

Тема 4. Вещества и их свойства (59ч) 

64 Классификация неорганических веществ. 1 

65-66 
Классификация неорганических веществ. Комплексные соединения 

неорганические и органические. 
2 

67-68 Классификация органических веществ. 2 

69-70 Общая характеристика металлов и их соединений. 2 

71-72 Химические свойства металлов. 2 

73 Коррозия металлов. 1 

74 Получение металлов. 1 

75-76 Электролиз. Химические источники тока. 2 

77 Щелочные металлы. 1 

78-79 Бериллий, магний и щелочноземельные металлы. 2 

80 Алюминий и его соединения. 1 

81-82 Металлы побочных подгрупп. Медь. 2 

83 Цинк.  1 

84-85 Хром.  2 

86-87 Марганец.  2 

88-89 Общая характеристика неметаллов и их соединений. 2 

90 Общие химические свойства неметаллов. 1 

91-92 Галогены и их соединения. 2 

93 Халькогены – простые вещества. 1 

94-95 Соединения серы. 2 

96-98 Азот и его соединения. 3 

99 Фосфор и его соединения. 1 

100-

101 
Углерод и его соединения. 2 

102-

103 
Кремний и его соединения. 2 

104-

105 
Обобщение и систематизация знаний по химии элементов. 2 

106 Контрольная работа №4 по теме «Химия элементов». 1 

107-

108 
Кислоты органические и неорганические. 2 

109-

110 
Основания органические и неорганические. 2 

111 Амфотерные органические и неорганические вещества. 1 

112-

113 

Генетическая связь между классами органических и неорганических 

соединений. 
2 

114 Практическая работа №3. 1 

115 Практическая работа №4. 1 

116 Практическая работа №5. 1 

117 Практическая работа №6. 1 

118 Практическая работа №7. 1 

119-

120 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Вещества и их свойства». 2 

121-

122 
Контрольная работа №5 по теме «Вещества и их свойства». 2 

Тема 5. Химия в жизни общества (10ч) 

123- Химия и производство. 3 
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125 

126-

127 
Химия и сельское хозяйство. 

2 

128-

130 
Химия и повседневная жизнь человека. 

3 

131-

132 
Конференция «Роль химии в моей жизни» 

2 

133-

136 
Резервное время 

4 

Всего уроков из них: 136 

уроков – контрольных работ; 5 

уроков – практических работ 7 

уроков – лабораторных работ и т.д. 0 

 

Биология (рабочая программа составлена на основе программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под 

руководством Н.И.Сонина авторы программы В И Сивоглазова, И.Б. Агафонова 

Е.Т.Захарова, 

10-11 класс (базовый уровень) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 10 класс  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам. 

познание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализация установок здорового образа жизни 

сформированности познавательных мотивов направленных на получение нового знания 

в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определение 

понятий, классифицировать., наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения,отстаивать 

свою позицию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

освоения выпускниками старшей школы программы по биологии представлены в 

содержании курса по разделам 

знать 

роль физических и химических процессов в живых системах различного 

иерархического уровня организации; 

фундаментальные понятия биологии; 

сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 
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основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности, 

эволюционную, антропогенеза; 

соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в 

ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека; 

основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учения В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

биологическую терминологию и символику; 

пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также 

различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических 

исследований; 

решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на 

растительном и животном материале; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде. Антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождение 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

работать с учебной и научно – популярной литературой, составлять план, конспект, 

реферат; 

владеть языком предмета. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 10 класс 

Раздел 1 Биология как наука. Методы научного познания (3 часа)  

Тема 1.1. Краткая история развития биологии.  

Система биологических наук (1 час) Объект изучения – живая природа. Краткая 

история развития биологии. Роль биологических теорий, идей гипотез в формировании 

современной естественно-научной системы мира. Система биологических наук 

Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой 

природы (2часа) 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, существующая в пространстве и времени. 

Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания 

живой природы. 

Раздел 2 Клетка (10час) 

Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория (1час) 

Развитие знаний о клетке. Работы Р.Гука, А Ван Левенгука, К.Э.Бэра, Р.Броуна, 

Р.Вирхова. Клеточная теория М.Шледена и Т.Шванна. Основные положения клеточной 

теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественно-научной картины 

мира 

Тема 2.2. Химическая состав клетки (4часа) 

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне 

химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические 
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вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные 

соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества - сложные углеродосодержащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: 

моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК,РНК. Удвоение молекулы 

ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в 

организме человека. 

Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток (3 часа) 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. 

Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и 

растительной клеток. 

Хромосомы их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. 

Пракариотическая клетка: форма, размеры. Распостранение и значение бактерий в 

природе. Строение бактериальной клетки. 

Лабораторные и практические работы: 

Сравнение строения клеток растений и животных (в форме таблицы) 

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке (1час) 

ДНК- носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. 

Ген.Биосинтез белка. 

Тема 2.5. Вирусы (1час) 

Вирусы- неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в 

природы и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. 

Организм (18 час) 

Тема3.1 Организм единое целое. Многообразие живых организмов.(1час) 

Многообразие живых организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Колония одноклеточных организмов. 

Тема 3.2 Обмен веществ и превращение энергии (2часа) 

Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных органических 

веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. Типы питания. 

Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений и бактерий. 

Пластический обмен. Фотосинтез. 

Тема 3.3. Размножение (4часа). 

Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, развития и бесполого 

размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у 

животных и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у 

растений и оплодотворение у животных. 

Тема 3.4 Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (2 часа) 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды 

развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушения развития организма.  

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье: Его значение для будущих поколений 

людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

Тема 3.5 Наследственность и изменчивость (7часов) 

Наследственность и изменчивость- свойства организма. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г.Мендель – основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон доминирования. 

Второй закон Менделя – закон расщепления. Закон частоты гамет. Дигибридное 
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скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимого наследования. Анализирующее 

скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о ген и геноме. Взаимодействие генов. Генетика пола. Половые 

хромосомы. Сцепленное с полом наследование 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. 

Типы мутаций. Мутационные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика 

Лабораторные и практические работы: 

Составление простейших схем скрещивания, Решение элементарных генетических 

задач. 

Тема 3.6 Основы селекции. Биотехнология (2 часа) 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика- теоретическая основа селекции. 

Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные 

достижения и направления развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. 

Клонирование. Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека) 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «Биология. Общие закономерности» 10 класс 1 час\ неделю 

Базовый уровень 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

 Биология как наук Методы научного познания (1 час)  

1 Краткая история развития биологии. Система биологических наук 1 

 Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой 

материи. Методы познания живой природы. (2 часа) 

 

2 Сущность жизни и свойства живого.  1 

3 Уровни организации живой материи. Методы биологии 1 

 Клетка (10 ч)  

4 История изучения клетки. Клеточная теория Лабораторная .работа № 1 1 

5 Химический состав клетки. Неорганические вещества клетки 1 

6 Органические вещества. Общая характеристика. Липиды 1 

7 Органические вещества. Углеводы. Белки 

 
 

8 Органические вещества. Нуклеиновые кислоты 1 

9 Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Органоиды 1 

10 Клеточное ядро. Хромосомы 1 

11 Прокариотическая клетка 1 

12 ДНК – носитель наследственной информации. Генетический код. 

Свойства Кода. Ген. Биосинтез белка 
1 

 Вирусы (1час)  

13 Неклеточная форма жизни: вирусы. Меры профилактики 

распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДА. 
1 

 Организм (18 час)  

14 Организм – единое целое. Многообразие организмов 1 

 Обмен веществ и превращение энергии (2часа) 1 

15 Обмен веществ и энергии. Энергетический обмен 1 
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16 Пластический обмен. Фотосинтез Фазы синтеза 1 

 Размножение (4 часа)  

17 Деление клетки. Жизненный цикл клетки Митоз 1 

18 Размножение: бесполое и половое 1 

19 Образование половых клеток. Мейоз 1 

20 Оплодотворение у животных и растений 1 

 Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (2 часа)  

21 Прямое и непрямое развитие. 1 

22 Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье 1 

 Наследственность и изменчивость(7часов)  

23 Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости 1 

24 Закономерности наследования. Моногибридное скрещивание 1 

25 Закономерности наследования. Дигибридное скрещивание 1 

26 Хромосомная теория наследственности .Современные представления о 

гене и геноме. 
1 

27 Генетика пола. Генетика и здоровье человека 1 

28 Изменчивость наследственная ненаследственная. Лабораторная .работа 

№ 2 
1 

29 Значение генетики для медицины.  

 Тема: Основы селекции. Биотехнология (2 часа)  

30 Селекция: Основные методы и достижения 1 

31 Биотехнология 1 

32-35 Резерв  

 Всего уроков 35 из них: 

Контрольных работ-0 

Практических работ- 0 

Лабораторных работ- 2 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 11 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

осознание учащимися, какие последствия для окружающей среды может иметь 

разрушительная деятельность человека и проявление готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям на благо природы; 

умение реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

понимание значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

признание права каждого на собственное мнение; 

умение отстаивать свою точку зрения; критичное отношение к своим поступкам, 

осознание ответственности за их последствия 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны уметь: 

определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 

самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную 

структуру будущего самостоятельного исследования; 

при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы 

действий в рамках предложенные условий и требований и соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

формулировать выводы; 

устанавливать причинно – следственные связи между событиями, явлениями: 

применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
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владеть приемами смыслового чтения, составлять тезисы и планы конспекты по 

результатам чтения; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

использовать информационно – коммуникативные технологии при подготовке 

сообщений, мультимедийных презентаций; 

демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся должны знать: 

основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 

особенности антропогенного воздействия на биосферу; 

основы рационального природопользования; 

основные этапы развития жизни на Земле; 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере: 

круговороты веществ в биосфере; 

этапы эволюции биосферы; 

экологические кризисы; 

развитие представлений о происхождении жизни и современном состоянии проблемы; 

значение биологических наук в решении проблем рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды 

Учащиеся должны уметь: 

характеризовать биосферный уровень организации живого; 

рассказывать о средообразующей деятельности организмов; 

приводить доказательства эволюции; 

демонстрировать знания основ экологической грамотности; оценивать последствия 

деятельности человека в природе и влияние факторов риска на здоровье человека: 

осознавать необходимость действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных. 

Ученик должен знать: 

основные законы жизни на всех уровнях организации, знакомство с замечательными 

достижениями в области раскрытия механизмов биологических процессов и явлений, место 

человека в биосфере и его ответственность за состояние природы. 

изучение основ научного мировоззрения на примере теории развития органического 

мира. 

понимание диалектического характера процессов развития на примере явлений 

процессов ассимиляции и диссимиляции. 

Ученик должен уметь: 

объяснять причины многообразия живых организмов. 

понимание характера взаимодействия живых организмов между собой и 

взаимодействия их с окружающей средой. 

овладение умениями пользоваться знанием биологических закономерностей для 

объяснения с материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на 

Земле, а также различных групп растений и животных, в том числе и человека. 

владеть языком предмета. 

работать с учебной и научно – популярной литературой. 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения биологических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

воспитание любви к природе своей местности, своему региону, своей стране, 

экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

формирование способности и готовности к использованию биологических знаний и 
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умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 

поведению в ней; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды 

как сферы жизнедеятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 4.1. История эволюционных идей (4часа) 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение 

работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, теории Ж.Кювье. Предпосылки возникновения учения 

Ч.Дарвина. Эволюционная теория Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 

Тема 4.2. Современное эволюционное учение ( 8 часов) 

Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида, единица эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. 

Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к условиям 

обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как результат 

эволюции. Способы и пути видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные 

направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Причины вымирания видов. Доказательства эволюции органического мира 

Лабораторная работа: 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

Тема № 4.3. Происхождение жизни на Земле (3 часа) 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф.Реди. Л.Пастера. Гипотезы 

о происхождении жизни 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина – Холдейна. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Тема 4.4. Происхождение человека (4часа) 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира 

(класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди) Эволюция человека, основные этапы. 

Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

Раздел 5 Экосистемы (11 часов) 

Тема 5.1. Экологические факторы (3часа) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды 

(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. 

Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между 

организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

Тема 5.2. Структура экосистем (4часа) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ 

и превращение энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние 

человека на экосистемы. Искусственные сообщества – агроценозы. 

Лабораторная работа Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в 

экосистеме 

Тема 5.3. Биосфера – глобальная экосистема (2часа) 

Биосфера – глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение 

В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. 

Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода) 

Тема 5.4. Биосфера и человек (2часа) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их рещения. 

Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в 

природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 

Заключение (1час) Резерв времени – 4 часов. 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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изучения учебного предмета «Биология. Общая биология» 11 класс 1 час в неделю 

Базовый уровень 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел 4 Вид (19часов)  

Тема 4.1.История эволюционных идей (4 часа)  

1 Развитие биологии в додарвиновский период. Работа К.Линнея 1 

2 Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка 1 

3 Предпосылки возникновения учения Чарлза Дарвина 1 

4 Эволюционная теория Ч.Дарвина 1 

Тема 4.2. Современное эволюционное учение (8часов) 

5 Вид: критерии и структура 1 

6 Популяция как структурная единица вида 1 

7 Популяция как единица эволюции 1 

8 Факторы эволюции 1 

9 Естественный отбор – главная движущая сила эволюции 1 

10 Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия 

естественного отбора Практическая работа «Выявление 

приспособления организмов к среде обитания» 

1 

11 Видообразование как результат эволюции 1 

12 Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. Доказательства эволюции органического мира 

1 

Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле (3часа) 

13 Развитие представлений о происхождении жизни на Земле 1 

14 Современные представления о возникновении жизни 1 

15 Развитие жизни на Земле 1 

Тема 4.4.Происхождение человека (4часа) 

16 Гипотезы происхождения человека 1 

17 Положение человека в системе животного мира 1 

18 Эволюция человека 1 

19 Человеческие расы 1 

Раздел 5 Экосистемы (11 часов) 

Тема 5.1. Экологические факторы (3 часа) 

20 Организм и среда. Экологические факторы. 1 

21 Абиотические факторы среды 1 

22 Биотические факторы среды 1 

Тема 5.2.Структура экосистем (4часа) 

23 Структура экосистем 1 

24 Пищевые связи. Круговорот веществ и энергии в экосистемах. 

Практическая работа « Составление схем передачи вещества и 

энергии (цепей питания) в экосистеме» 

1 

25 Причины устойчивости и смены экосистем 1 

26 Влияние человека на экосистемы 1 

 Тема 5.3. Биосфера – глобальная экосистема (2часа)  

27 Биосфера – глобальная экосистема 1 

28 Роль живых организмов в биосфере 1 

 Тема 5.4.Биосфера и человек (2 часа)  

29 Биосфера и человек 1 

30 Глобальные экологические проблемы современности и пути их 

решения. Практическая работа «Анализ и оценка глобальных 

1 
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экологических проблем и путей их решения» 

31 Заключение (1 час) 1 

32 - 

35 

Резерв (4часа)  

 Итого 35 часов из них резерв 4 часа  

Биология (рабочая программа составлена на основе программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под 

руководством Н.И.Сонина авторы программы В И Сивоглазова, И.Б. Агафонова 

Е.Т.Захарова) 

10-11 класс (углублённый уовень) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты обучения в 10 классе (на углубленном уровне) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) 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; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) 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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14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

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, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) 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; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) 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 изучения предметной области "Биология" включают 

результаты: 

1)сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, 

законах, теориях; 

2)сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований; 

3)владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных 

изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования;  

4)владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5)сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

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, 
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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 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, 
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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 естественнонаучного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА. 

(3 часа в неделю, всего 105 ч, из них 7 ч – резервное время) 

Введение (1 ч) 

Место курса «Общая биология» в системе естественно-научных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства 

всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. Биология как наука; 

предмет и методы изучения в биологии. Общая биология — дисциплина, изучающая 

основные закономерности возникновения, развития и поддержания жизни на Земле. Общая 

биология как один из источников формирования диалектико-материалистического 

мировоззрения. Общебиологические закономерности — основа рационального 

природопользования; сохранение 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. 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле (12час) 

Уровни организации живой материи (2час) 

Жизнь как форма существования материи; определения понятия «жизнь». Жизнь и 

живое вещество; косное и биокосное 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. 

Тема 1.2 Критерии живых систем (3 ч) 

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 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. 

Раздел 2 Возникновение жизни на Земле (7 ч) 

Тема 2.1История представлений о возникновении жизни (2 ч) 

Мифологические представления. Представления Аристотеля, Эмпедокла и других 

античных ученых. Первые научные попытки объяснения сущности и процесса 

возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды У. Гарвея, Д. Нидгема; эксперименты Л. 

Пастера. Теории вечности жизни Г. Рихтера и других ученых (Г. Гельмгольц, Г. Томсон, С. 

Аррениус, П. Лазарев). Материалистические представления о возникновении жизни на 

Земле. Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и планетарные 

предпосылки; химические предпосылки эволюции материи в направлении возникновения 

органических молекул: первичная атмосфера и эволюция химических элементов, 

неорганических и органических молекул на ранних этапах развития Земли. 

Тема 2.2 Современные представления о возникновении жизин (2 ч) 

Современные представления о возникновении жизни; взгляды Э. Пфлюгера, Дж. 

Эллена. Эволюция химических элементов в космическом пространстве. Образование 

планетных систем. Первичная атмосфера Земли и химические предпосылки возникновения 

жизни. Источники энергии и возраст Земли. Условия среды на древней Земле; теория А. И. 

Опарина, опыты С. Миллера. Химическая эволюция. Небиологический синтез органических 

соединений. 

Тема 2.3 Теории происхождения протобиополимеров (1 час) 
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Термическая теория. Теория адсорбции. Значение работ С. Фокса и Дж. Бернала. 

Низкотемпературная теория К. Симонеску и Ф. Денеша. Коацерватные капли и их эволюция. 

Теории происхождения протобиополимеров. Свойства коацерватов: реакции обмена 

веществ, самовоспроизведение. Гипотеза мира РНК. Эволюция протобионтов: формирование 

внутренней среды, появление катализаторов органической природы, эволюция 

энергетических систем и метаболизма; возникновение генетического кода. 

Тема 2.4 Эволюция протобионтов (1 час) 

Возникновение энергетических систем: роль пирофосфата. Образование полимеров; 

значение неспецифической каталитической активности полипептидов. Совершенствование 

метаболических реакций. Роль энергии солнечного света; возникновение фотосинтеза. 

Тема 2.5Начальные этапы биологической эволюции (1ч) 

Начальные этапы биологической эволюции. Прокариотические клетки. Теория 

симбиогенетического происхождения эукариотической клетки и ее доказательства; 

возникновение фотосинтеза, эукариот, полового процесса и многоклеточности. Теории 

происхождения многоклеточных организмов (Э. Геккель, И. И. Мечников, А. В. Иванов). 

Учение о клетке (35 ч) 

Неорганические вещества, входящие в состав клетки (1 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, ее химические свойства и 

биологическая роль: растворитель гидрофильных молекул, среда протекания биохимических 

превращений. Роль воды в компартментализации и межмолекулярных взаимодействиях, 

теплорегуляция 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. 

Тема 3.2 Органические вещества, входящие в состав клетки (10час) 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки. Структурная организация 

молекул белка: первичная, варианты вторичной, третичная и четвертичная; химические 

связи, их удерживающие; фолдинг. Свойства белков: водорастворимость, термолабильность, 

поверхностный заряд и другие; денатурация (обратимая и необратимая), ренатурация — 

биологический смысл и практическое значение. Функции белковых молекул. Биологические 

катализаторы — белки, их классификация, свойства и роль в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Регуляторная и информационно-коммуникативная роль белков; 

транспортные и двигательные белки; антитела.  

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. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК — молекулы наследственности; история изучения. Уровни 

структурной организации; структура полинуклеотидных цепей, правило комплементарности 

— правило Чаргаффа, двойная спираль (Дж. Уотсон и Ф. Крик); биологическая роль ДНК. 

Генетический код, свойства кода. Ген: структура и функции; гены, кодирующие РНК, 

мобильные генетические элементы. Геном; геном человека. РНК: информационные, 

транспортные, рибосомальные, каталитические и регуляторные. Редупликация ДНК, 

передача наследственной информации из поколения в поколение. 

Раздел 4 Реализация наследственной информации. Метаболизм (8 ч) 

Тема 4.1 Анаболизм (6 ч) 
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Совокупность реакций биологического синтеза — пластический обмен, или анаболизм. 

Регуляция активности генов прокариот; оперон: опероны индуцибельные и репресибельные. 

Регуляция активности генов эукариот. Структурная часть гена. Регуляторная часть гена: 

промоторы, энхансеры и инсуляторы. Передача наследственной инфор мации из ядра в 

цитоплазму; транскрипция, транскрипционные факторы. Структура ДНК-связывающих 

белков. Процессинг РНК; сплайсинг, альтернативный сплайсинг, биологический смысл и 

значение. Механизм обеспечения синтеза белка; трансляция; ее сущность и механизм, 

стабильность иРНК и контроль экспрессии генов. 

Каталитический характер реакций обмена веществ. Реализация наследственной 

информации: биологический синтез белков и других органических молекул в клетке. 

Тема 4.2 Энергетический обмен – Катаболизм (1 ч) 

Энергетический обмен; структура и функции АТФ. Этапы энергетического обмена. 

Автотрофный и гетеротрофный типы обмена. Анаэробное и аэробное расщепление 

органических молекул. Подготовительный этап, роль лизосом; неполное (бескислородное) 

расщепление. Полное кислородное окисление; локализация процессов в митохондриях. 

Сопряжение расщепления глюкозы в клетке с распадом и синтезом АТФ. 

Компартментализация процессов метаболизма и локализация специфических ферментов в 

мембранах определенных клеточных структур. Понятие о гомеостазе; принципы нервной и 

эндокринной регуляции процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Тема 4.3 Автотрофный тип обмена (1 ч) 

Фотосинтез; световая фаза и особенности организации тилакоидов гран, энергетическая 

ценность. Темновая фаза фотосинтеза, процессы, в ней протекающие, использование 

энергии. Типы фотосинтеза и источники водорода для образования органических молекул; 

реакции световой и темновой фазы фотосинтеза. Хемосинтез. 

Раздел 5 Строение и функции клеток (16 ч) 

Тема 5.1Прокариотическая клетка (2 ч) 

Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и электронная 

микроскопия; биохимические и иммунологические методы. Два типа клеточной 

организации: прокариотические и эукариотические клетки. 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. 

Тема 5.2 Эукариотическая клетка (8 ч) 

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 ораноиды цитоплазмы: сократительные вакуоли и др. Взаимодействие 

органоидов в обеспечении процессов метаболизма.  

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. 

Тема 5.3 Жизненный цикл клетки. Деление клеток (3 ч) 
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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). Регуляция жизненного 

цикла клетки многоклеточного организма. Факторы роста. Запрограммированная клеточная 

гибель — апоптоз; регуляция апоптоза. Понятие о регенерации. Нарушения интенсивности 

клеточного размножения и заболевания человека и животных: трофические язвы, 

доброкачественные и злокачественные опухоли и др. 

Тема 5.4 Особенности строения растительных клеток (1 ч) 

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. 

Тема 5.5 Клеточная теория строения организмов (1 ч) 

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. 

Тема 5.6 Неклеточная форма жизни. Вирусы (1 ч) 

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. Происхождение вирусов. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. 

Размножение и развитие организмов (27 ч) 

Тема 6.1 Бесполое размножение растений и животных (1 ч) 

Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток одноклеточных; 

спорообразование, почкование у одноклеточных и многоклеточных организмов; 

вегетативное размножение. Биологический смысл и эволюционное значение бесполого 

размножения. 

Тема 6.2Половое размножение (6 ч) 

Половое размножение растений и животных; биологический смысл. Гаметогенез. 

Периоды образования половых клеток: размножение и рост. Период созревания (мейоз); 

профаза-1 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. Эволюционное значение полового размножения. 

Раздел 7 Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (20 ч) 

Тема 7.1 Краткие исторические сведения (1 ч) 

«История развития животных» К. М. Бэра и учение о зародышевых листках. 

Эволюционная эмбриология; работы А. О. Ковалевского, И. И. Мечникова и А. Н. 

Северцова. Современные представления о зародышевых листках. Принципы развития 

беспозвоночных и позвоночных животных. 

Тема 7.2 Эмбриональный период развития (10 ч) 

Типы яйцеклеток; полярность, распределение желтка и генетических детерминант. 

Оболочки яйца; активация оплодотворенных яйцеклеток к развитию. Основные 
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закономерности дробления; тотипотентность бластомеров; образование однослойного 

зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования двуслойного зародыша — 

гаструлы. Зародышевые листки и их дальнейшая дифференцировка; гомология зародышевых 

листков. Первичный органогенез (нейруляция) и дальнейшая дифференцировка тканей, 

органов и систем. Регуляция эмбрионального развития; детерминация и эмбриональная 

индукция. Генетический контроль развития. Роль нервной и эндокринной систем в 

обеспечении эмбрионального развития организмов. 

Тема 7.3 Постэмбриональный период развития 2 ч) 

Закономерности постэмбрионального периода развития. Прямое развитие; 

дорепродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный периоды. Непрямое развитие; 

полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Стадии 

постэмбрионального развития при непрямом развитии (личинка, куколка, иммаго). Старение 

и смерть; биология продолжительности жизни. 

Тема 7.4 Общие закономерности онтогенеза (1 ч) 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы академика А. Н. Северцова об 

эмбриональной изменчивости (изменчивость всех стадий онтогенеза; консервативность 

ранних стадий эмбрионального развития; возникновение изменений как преобразований 

стадий развития и полное выпадение предковых признаков). 

Тема 7.5 Развитие организма и окружающая среда (4 ч) 

Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном развитии 

организма. Критические периоды развития. Влияние изменений гомеостаза организма 

матери и плода в результате воздействия токсических веществ (табачного дыма, алкоголя, 

наркотиков и т. д.) на ход эмбрионального и постэмбрионального периодов развития 

(врожденные уродства). 

Тема 7.6 Регенерация (2 ч) 

Понятие о регенерации; внутриклеточная, клеточная, тканевая и органная регенерация. 

Физиологическая и репаративная регенерация. Эволюция способности к регенерации у 

позвоночных животных. 

Основы генетики и селекции (25 ч) 

Раздел 8 Основные понятия генетики (2 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. 

Раздел 9 Закономерности наследования признаков (12 ч) 

Тема 9.1 Гибридологический метод изучения наследования признаков Г.Менделя (1 ч) 

Методы изучения наследственности и изменчивости. Чистая линия: порода, сорт. 

Принципы и характеристика гибридологического метода Г. Менделя. Другие генетические 

методы: цитогенетический, генеалогический, методы исследования ДНК. 

Тема 9.2Законы Менделя (4 ч) 

Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминирования. Полное и неполное 

доминирование; множественный аллелизм. Второй закон Менделя — закон расщепления. 

Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Анализирующее скрещивание. 

Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон Менделя — закон независимого 

комбинирования. 

Тема 9.3 Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование генов. (2 ч) 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное 

наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов; расстояние 

между генами; генетические карты хромосом. 
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Тема 9.4 Генетика пола. Наследование признаков сцепленных с полом. 

Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая 

структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. Генетические 

карты хромосом человека. Характер наследования признаков у человека. Генные и 

хромосомные аномалии человека и вызываемые ими заболевания. Меры профилактики 

наследственных заболеваний человека. 

Тема 9.5генотип как целостная система. Взаимодействие генов. Взаимодействие генов. 

(4 ч) 

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 пенетранность гена. 

Раздел 10 Закономерности изменчивости (6 ч) 

Тема 10.1 Наследственная генотипическая изменчивость (4 ч) 

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. Мутагенные факторы. 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. 

Тема 10.2 Зависимость проявления генов от условий внешней среды (фенотипическая 

изменчивость) (2 ч) 

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. 

Раздел 11Основы селекции (5 ч) 

Тема 11.1 Создание пород животных и сортов растений. (1 ч) 

Создание пород животных и сортов растений. Разнообразие и продуктивность 

культурных растений. Центры происхождения и многообразия культурных растений. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Тема 11.2 Методы селекции животных и растений 1 ч) 

Методы селекции растений и животных: отбор и гибридизация; формы отбора 

(индивидуальный и массовый). Отдаленная гибридизация; явление гетерозиса. 

Искусственный мутагенез. 

Тема 11.3 Селекция микроорганизмов (1 ч) 

Селекция микроорганизмов. Биотехнология и генетическая инженерия. Селекция 

микроорганизмов для пищевой промышленности; получение лекарственных препаратов, 

биологических регуляторов, аминокислот. 

Тема 11.4 Достижения и основные направления современной селекции (2 ч) 

Достижения и основные направления современной селекции. Успехи традиционной 

селекции. Клонирование; терапевтическое клонирование. Дедифференциация соматических 

ядер в реконструированных клетках. Клеточные технологии. Генетическая инженерия. 

Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности. 

Резервное время — 7 ч 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «Биология» 10 класс (3 часа\ неделю 
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Углублённый уровень 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

Введение (1 час) 

1 Биология как наука 1 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле (12 ЧАСОВ) 

2 Уровни организации живой материи и принципы их выделения 1 

3 Уровни организации живой материи 1 

4 Организация биологических систем .Клеточное строение организмов. 1 

5 Обмен веществ и энергии в живых системах. Энергозависимость живых 

систем. 

1 

6 Процессы происходящие в живых системах : самовоспроизведение; 

наследственность и изменчивость; рост и развитие. 

1 

7 Процессы происходящие в живых системах : раздрожимость 

,ритмичность, дискретность 

1 

8 История представлений о возникновении жизни 1 

9 Современные представления о возникновении жизни 1 

10 Предпосылки возникновения жизни на Земле. 1 

11 Условия среды на древней Земле ;теория А.И.Опарина ,опыты 

С.Миллера. 

 

12 Эволюция протобионтов 1 

13 Начальные этапы биологической эволюции 1 

. Учение о клетке (35)  

14 Неорганические вещества, входящие в состав клетки 1 

15 Биологические полимеры - белки 1 

16 Свойства белков 1 

17 Органические молекулы - углеводы 1 

18 Органические молекулы – жиры и липоиды 1 

19 Биологические полимеры – нуклеиновые кислоты 1 

20 ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 1 

21 Гены, не кодирующие белки. Понятие о геноме 1 

22 РНК – рибонуклеиновая кислота 1 

23 Зачет по темам «Происхождение жизни на Земле. Учение о клетке.» 1 

24 Анаболизм. 1 

25 Регуляция активности генов прокариот 1 

26 Регуляция активности генов эукариот 1 

27 Механизм обеспечения синтеза белка 1 

28 Реализация наследственной информации: биологический синтез белков 1 

29 Энергетический обмен — катаболизм 1 

30 Автотрофный и гетеротрофный тип обмена веществ 1 

31 Автотрофный тип обмена веществ.Фотосинтез. 1 

32 Хемосинтез. 1 

33 Зачет по теме «Реализация наследственной информации. Метаболизм » 1 

34 Прокариотическая клетка 1 

35 Формы бактерий. Особенности жизнедеятельности бактерий. 3 

36 Эукариотическая клетка. Цитоплазма. 1 
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37 Мембранный принцип организации клеток. Наружная 

цитоплазматическая мембрана. Митохондрии. 

1 

38 Органоиды цитоплазмы, их структура и функции. ЭПС, Рибосомы. 1 

39 Аппарат Гольджи. Лизосомы. Внутриклеточное пищеварение. 1 

40 Эукариотическая клетка. Клеточное ядро 1 

41 Гентический материал ядра. Лабораторная работа «Наблюдение клеток 

живых организмов под микроскопом на готовых микропрепаратах. 

1 

42 Жизненный цикл клетки. Деление клеток 1 

43 Митоз. Стадии митоза. 1 

44 Митоз. Стадии митоза .Биологическое значение митоза. 1 

45 Особенности строения растительных клеток. Лабораторная работа 

«Сравнения строения клеток растений и животных» 

1 

46 Клеточная теория строения организмов 1 

47 Неклеточная форма жизни. Вирусы 1 

48 Зачет по теме «Строение и функции клеток» 1 

Размножение и развитие организмов (27 часов) 

49 Бесполое размножение растений и животных 1 

50 Половое размножение 1 

51 Развитие половых клеток 1 

52 Развитие половых клеток (гаметогенез) 1 

53 Оплодотворение 1 

54 Искуственное оплодотворение и осименение 1 

55 Зачет по теме «Размножение организмов» 1 

56 Индивидуальное развитие организмов. Краткие исторические сведения  1   

57 Типы яйцеклеток. Оболочки яйца. 1 

58 Дробление 1 

59 Гаструляция 1 

60 Нейруляция 1 

61 Регуляция эмбрионального развития 1 

62 Генетический контроль развития 1 

63 Роль нервной и эндокринной систем в обеспечении эмбрионального 

развития организмов 

1 

64 Постэмбриональный период развития Прямое развитие 1 

65 Постэмбриональный период развития Развитие с метаморфозом. 1 

66 Общие закономерности онтогенеза 1 

67 Развитие организма и окружающая среда 1 

68 Роль гормонов в развитие организма 1 

69 Влияние питания в развитие организма 1 

70 Индивидуальное развитие человека. 1 

71 Физиологическая регенерация 1 

72 Репаративная регенерация. 1 

73 Зачет по теме «Индивидуальное развитие организмов» 1 

. Основы генетики и селекции (25 часов) 

74 История развития генетики 1 

75 Основные понятия генетики 1 

76 Гибридологический метод изучения наследования признаков . 1 

77 Первый закон Менделя — закон доминирования 1 

78 Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон чистоты гамет. 

Анализирующее скрещивание.  
   1 

79 Третий закон Менделя — закон независимого комбинирования 1 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 11 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижения науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества. Уважения к творцам науки и техники, отношения к биологии как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

готовность к обоснованному выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностного 

ориентированного подхода; 

формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

приобретение и закрепление навыков эффективного получения и освоения учебного 

материала при работе с учебной литературой, на лекциях. Семинарских и практических 

занятиях; 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования. Самоконтроля и оценки результатов 

своей деятельности, умение предвидеть возможные результаты своей деятельности; 

понимание различия между альтернативными фактами и гипотезами, выдвигаемыми 

для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примере выдвижения гипотез для объяснения 

известных фактов и проведение их экспериментальной проверки, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

80 Хромосомная теория наследственности. 1 

81 Сцепленное наследование генов. ЛР «Решения генетических задач» 1 

82 Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом 1 

83 Генотип как целостная система. Взаимодействие генов 1 

84 Взаимодействие аллельных генов 1 

85 Взаимодействие неаллельных генов 1 

86 ЛР «Решения генетических задач» 1 

87 Закономерности изменчивости 1 

88 Наследственная (генотипическая) изменчивость 1 

89 Мутационная изменчивость 1 

90 Комбинационная изменчивость. 1 

91 Зависимость проявления генов от условий внешней среды 

(фенотипическая изменчивость) 

1 

92 Л.Р «Изучение изменчивости. Построение вариационных кривых» 1 

93 Создание пород животных и сортов растений 1 

94 Методы селекции животных и растений 1 

95 Селекция микроорганизмов 1 

96 Достижения и основные направления современной селекции растений 1 

97 Достижения и основные направления современной селекции животных. 1 

98 Зачет по теме «Основы генетики и селекции» 1 

Резерв (7 часов)                 

99 - 105 
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приобретения опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

развитие монологической и биологической речи, умение выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения. Признавать право 

другого человека на иное аргументированное мнение; 

освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

формирование умения работать в группе выполнение различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучения общей биологии в старших классах профильной школы представлены в 

содержании курса по темам. 

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.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

(углубленный уровень) 11 класс (105 часа) 

Раздел 1. Закономерности развития живой природы. Эволюционное учение (26 

часов) 

Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: 

палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические, биогеографические, 

молекулярно-генетические. Развитие представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция 

как форма существования вида и как элементарная единица эволюции. Синтетическая теория 

эволюции.  

Раздел2. Макроэволюция. Биологические последствия приобретения 

приспособлений. (23 часа) 

Микроэволюция и макроэволюция. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции. Дрейф генов и случайные ненаправленные изменения генофонда популяции. 

Уравнение Харди–Вайнберга. Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы 
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естественного отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и 

географическое видообразование. Направления и пути эволюции. Формы эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль 

эволюционной теории в формировании естественно-научной картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как 

результат эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные систематические 

группы органического мира. Современные подходы к классификации организмов. 

Раздел 3 Развитие жизни на Земле (11 часов) 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые 

события в эволюции растений и животных. 

Раздел 4 Происхождение человека (10часов) 

Морфологические и религиозные преставления о происхождении человека. 

Систематическое положение вида Человек разумный в системе животного мира. Развитие 

приматов. Направление эволюции человека. Признаки и свойства человека, позволяющие 

отнести его к определенным систематическим группам царства животных. Стадии эволюции 

человека. Популяционная структура вида хомо сапиенс, Человеческие расы. Свойства 

человека как биосоциального существа. Современный этап эволюции человека. 

Человеческие расы и их единство. Критика расизма и «социального дарвинизма» 

Раздел 5 Биосфера, ее структура и функции (5часов) 

Биосфера – живая оболочка планеты. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Границы 

биосферы. Структура биосферы Косное вещество биосферы. Атмосфера. Гидросфера. 

Литосфера. Живые организмы (живое вещество) Главная функция биосферы – круговорот 

веществ в природе 

Раздел 6. Жизнь в сообществах. Основы экологии (11 часов) 

История формирования сообществ живых организмов. Биогеография. Основные биомы 

суши. Взаимоотношения организма и среды. Взаимоотношения между организмами. 

Симбиоз, кооперация, мутуализм, комменсализм. Антибиотические отношения: 

хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения (нейтрализм) 

Раздел 7. Биосфера и человек. Ноосфера (9 часов) 

Воздействие человека на природу в процессе становления общества. Природные 

ресурсы и их использование. Последствия хозяйственной деятельности человека для 

окружающей среды. Охрана природы и перспективы рационального природопользования 

Раздел 8 Бионика (6 часов) 

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.) 

Резервное время 4 часа 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «Биология. Общая биология», 11 класс 3 час в неделю 

Углублённый уровень 

№ 

урока 
Раздел, тема 

Кол-во 

часов 

Раздел1. Закономерности развития живой природы. Эволюционное учение 26 

1 Античные и средневековые представления о сущности и развитии жизни 1 

2 Система органической природы К.Линнея 1 

3 Развитие эволюционных идей. Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка 1 

4 Естественно-научные предпосылки теории Ч.Дарвина 1 

5 Экспедиционный материал Ч.Дарвина 2 

6 Учение Ч.Дарвина об искусственном отборе 1 

7 Формы искусственного отбора Лабораторная работа №1 Результаты 1 
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искусственного отбора 

8 Типы изменчивости. Коррелятивная изменчивость 
 

9 Учение Ч.Дарвина о естественном отборе 1 

10 Причины естественного отбора. 1 

11 Формы борьбы за существование 1 

12-13 Образование новых видов 2 

14 Обобщение и повторение по теме «Эволюционная теория» 1 

15 Критерии и генетическая целостность вида 1 

16 Популяционная структура вида 1 

17 Материал для естественного отбора. Эволюционная роль мутаций 1 

18 Генетические процессы в популяциях 1 

19-20 Формы естественного отбора 2 

21-22 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения 

животных. Лабораторная работа № 2 «Выявление приспособлений 

организмов к влиянию различных экологических факторов». 

2 

23 Забота о потомстве 1 

24 
Физиологические адаптации. Относительный характер приспособленности 

организмов. 

1 

25 
Видообразование как результат микроэволюции. Аллопатрическое 

видообразование 

1 

26 Симпатрическое видообразование 1 

Раздел 2. Макроэволюция. Биологические последствия приобретения 

приспособлений 

23 

27 Главные направления биологической эволюции 
 

28 Биологический прогресс. 1 

29-30 
Пути достижения биологического прогресса. Ароморфозы, 

сопровождавшие возникновение эукариот и многоклеточных 

2 

31 
Ароморфозы, сопровождавшие возникновение плоских, круглых и 

кольчатых червей 

1 

32 
Ароморфозы, сопровождавшие возникновение моллюсков и 

членистоногих 

1 

33 Ароморфозы, сопровождавшие возникновение хордовых животных 1 

34-35 Аллогенез 2 

36 Катагенез 1 

37 Биологический регресс 1 

38 Закономерности эволюционного процесса. Дивергенция 1 

39 Конвергенция. Параллелизм 1 

40-41 
Принципы классификации. Основные систематические группы 

органического мира 

2 

42 Современные подходы к классификации организмов 1 

43 Правила эволюции 1 

44-45 Основные закономерности эволюции. 2 

46 

47-49 

Работы А.Н.Северцова. 

Обобщение по главе 2 «Макроэволюция. Биологические последствия 

 приобретения приспособлений» 

3 

Раздел 3. Развитие жизни на Земле 11 

50-51 Развитие жизни в архейской и протерозойской эрах 2 

52-53 Развитие жизни в палеозойской эре 2 

54-55 Развитие жизни в мезозойской эре 2 

56-57 Развитие жизни в кайнозойской эре 2 
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58 Основные этапы эволюции растений 1 

59 Основные этапы эволюции животных 1 

60 Обобщение по главе 3 «Развитие жизни на Земле» 1 

Раздел 4. Происхождение человека 10 

61 
Мифологические и религиозные представления о происх21ождении 

человека. 

1 

62 Положение человека в системе животного мира 1 

63 Эволюция приматов 1 

64 Стадии эволюции человека. Древнейшие люди 1 

65 Древние люди (неандертальцы) 1 

66 Первые современные люди (кроманьонцы) 1 

67 Роль труда в происхождении человека 1 

68 Современный этап эволюции человека. Расы человека 1 

69 
Ведущая роль законов общественной жизни в социальном прогрессе 

человечества 

1 

70 Обобщение по главе 4 «Происхождение человека» 1 

Раздел 5. Биосфера, ее структура и функции 5 

71 Биосфера-живая оболочка планеты. 1 

72 Структура биосферы. Косное вещество биосферы 1 

73 Функции биосферы. Круговорот воды. Круговорот азота 1 

74 Круговорот серы 1 

75 Круговорот фосфора 1 

Раздел 6. Жизнь в сообществах. Основы экологии 11 

76 История формирования сообществ живых организмов 1 

77 Биогеография. Основные биомы суши 1 

78 Естественные сообщества живых организмов 1 

79 Абиотические факторы среды 1 

80 Взаимодействие факторов среды. Ограничивающий фактор 1 

81 
Биотические факторы среды. Цепи питания. Лабораторная работа № 3 

«Составление пищевых цепей» 

1 

82 Смена биоценозов 1 

83 Взаимоотношения между организмами. Позитивные отношения - симбиоз 1 

84 Антибиотические взаимоотношения 1 

85 Нейтрализм 1 

86 Обобщение по главе 6 «Жизнь в сообществах. Основы экологии» 1 

Раздел 7. Биосфера и человек. Ноосфера 9 

87 Воздействие человека на природу в процессе становления общества 1 

88 Природные ресурсы и их использование 1 

89 
Последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей 

среды.  

1 

 90 Исчерпаемые ресурсы. 1 

91 Загрязнение воздуха  1 

92 Загрязнение Мирового океана Антропогенные изменения почвы 1 

93 
Рациональное природопользование..Влияние человека на растительный и 

животный мир 

1 

94 Радиоактивное загрязнение биосферы 1 

95 Охрана природы и перспективы рационального природопользования 1 

Глава 8. Бионика 6 

96 Бионика – направление в науке и технике 1 

97-98 Использование приспособлений у животных в архитектуре 2 
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99-

100 

Формы живого в природе. Современная аэродинамика 2 

101 Проявление электрической активности в живой природе 1 

102-

105 

Резерв 4 

 Итого 105 уроков из них лабораторных работ - 3 
 

 

Астрономия (рабочая программа составлена на основе программы «Астрономия» 

10-11 классы (под ред. В.М.Чаругина) 

ПАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «АСТРОНОМИЯ» 

ЛИЧНОСТНЫМИ результатами освоения курса астрономии в средней (полной) 

школе являются: 

формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное 

отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а также 

осознанному построению индивидуальной образовательной деятельности на основе 

устойчивых познавательных интересов; 

формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных 

технологий; 

формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации; 

формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и 

сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважительное 

отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения программы предполагают: 

находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать 

альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный, 

классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, 

аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из 

Интернета и других источников. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обучения в 10–11 

классах: 

Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. 

Узнать о средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалённые 

уголки Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли диапазонах 

длин волн электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах получения 

информации о небесных телах с помощью нейтринных и гравитационно-волновых 

телескопов. 

Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпретации. 

Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни общества и история их 

научного объяснения. Как на основе астрономических явлений люди научились измерять 

время и вести календарь. 

Узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления 

геоцентрической системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической 
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системы мира. Как на основе последней были открыты законы, управляющие движением 

планет, и позднее, закон всемирного тяготения. 

На примере использования закона всемирного тяготения получить представления о 

космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полётов 

космических аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет себя всемирное тяготение на 

явлениях в системе Земля—Луна, и эволюцию этой системы в будущем. 

Узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении 

Земли как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной группы и 

планет-гигантов и об исследованиях астероидов, комет, метеороидов и нового класса 

небесных тел карликовых планет. 

Получить представление о методах астрофизических исследований и законах физики, 

которые используются для изучения физически свойств небесных тел. 

Узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климат и 

биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее строение 

Солнца и как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр 

Солнца и узнать о термоядерном источнике энергии. 

Узнать, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь между собой, 

о внутреннем строении звёзд и источниках их энергии; о необычности свойств звёзд белых 

карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и умирают звёзды. 

Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до 

других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их 

массы. 

Получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать, как в звёздах 

образуются тяжёлые химические элементы. 

Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней 

рассеянные и шаровые звёздные скопления, и облака межзвёздного газа и пыли. Как с 

помощью наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу межзвёздного 

газа и пыли в центр Галактики, увидеть движение звёзд в нём вокруг сверхмассивной чёрной 

дыры. 

Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях активности 

галактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и формировании скоплений и 

ячеистой структуры их распределения. 

Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить за 

развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о фундаментальных 

парадоксах, связанных с ними. 

Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких галактик пришли 

к выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом она была не только 

плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает этот важный 

вывод современной космологии. 

Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с тёмной 

энергией и всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения. 

Узнать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и современном состоянии 

проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними. 

Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться 

среди ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и Солнца, определять 

астрономическими методами время, широту и долготу места наблюдений, измерять диаметр 

Солнца и измерять солнечную активность и её зависимость от времени. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-деятельностный подход. В 

соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается основой 
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достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности, учащихся определяются как их личностными 

мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена 

не только на повышение компетентности подростков в предметной области определенных 

учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Введение в астрономию (1 ч) 

Строение и масштабы Вселенной и современные наблюдения 

Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния 

между ними. Какие физические условия встречаются в них. вселенная расширяется. 

Где и как работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют 

гамма-излучение Вселенной. Что увидели гравитационно-волновые и нейтринные 

телескопы. 

2. Астрометрия (5 ч) 

Звездное небо и видимое движение небесных светил  

Какие звезды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. 

Планеты совершают петлеобразное движение. 

Небесные координаты 

Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как строят экваториальную систему 

небесных координат. Как строят горизонтальную систему небесных координат. 

Видимое движение планет и Солнца 

Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, 

зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике. 

Движение Луны и затмения 

Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного 

затмений. Почему происходят солнечные затмения. сарос и предсказания затмений. 

Время и календарь 

Звездное и солнечное время, звездный и тропический год. Устройство лунного и 

солнечного календаря, проблемы их согласования. Юлианский и григорианский календари. 

3. Небесная механика (3 ч) 

Гелиоцентрическая система мира 

Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в средневековье. 

Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс 

звезд и определение расстояния до них, парсек. 

Законы Кеплера 

Открытие И. Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного 



419 

 

тяготения и обобщенные законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Космические скорости 

Расчеты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полет Ю.А. 

Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. 

Межпланетные перелеты 

Понятие оптимальной траектории полета к планете. Время полета к планете и даты 

стартов. 

Луна и ее влияние на Землю 

Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землей. 

Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и 

предварение равноденствий. 

4. Строение Солнечной системы (7 ч) 

Современные представления о Солнечной системе 

Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты-гиганты, их 

принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел Солнечной 

системы. 

Планета Земля 

Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в 

формировании климата Земли.  

Планеты земной группы 

Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землей. Как парниковый 

эффект греет поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. 

Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. 

Планеты-гиганты 

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая 

деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов. 

Планеты-карлики и их свойства 

Малые тела Солнечной системы 

Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и 

Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа метеоров 

и метеоритов. 

Метеоры и метеориты Природа падающих звезд, метеорные потоки и их радианты. 

Связь между метеорными потоками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. 

Природа метеоритных кратеров. 

5. Астрофизика и звездная астрономия (7 ч) 

Методы астрофизических исследований 

Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство 

радиотелескопов, радиоинтерферометры. 

Солнце 

Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического 

состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и ее влияние на 

Землю и биосферу. 

Внутреннее строение Солнца 

Теоретический расчет температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и 

термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра Солнца 

наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от Солнца. 

Основные характеристики звезд 

Определение основных характеристик звезд: массы, светимости, температуры и 

химического состава. Спектральная классификация звезд и ее физические основы. 

Диаграмма «спектральный класс» - светимость звезд, связь между массой и светимостью 

звезд. 

Внутреннее строение звезд 
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Строение звезды главной последовательности. строение звезд красных гигантов и 

сверхгигантов. 

Белые карлики, нейтронные звезды, пульсары и черные дыры 

Строение звезд белых карликов и предел на их массу – предел Чандрасекара. Пульсары 

и нейтронные звезды. природа черных дыр и их параметры. 

Двойные, кратные и переменные звезды 

Наблюдения двойных и кратных звезд. Затменно-переменные звезды. Определение 

масс двойных звезд. Пульсирующие переменные звезды, кривые изменения блеска у цефеид. 

Зависимость между светимостью периодом пульсации у цефеид. Цефеиды – маяки во 

Вселенной, по которым определяют расстояния до далеких скоплений и галактик.  

Новые и сверхновые звезды 

Характеристики вспышек новых звезд. Связь новых звезд с тесными двойными 

системами, содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на 

поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые звезды. Характеристики вспышек 

сверхновых звезд. Гравитационный коллапс белого карлика с массой Чандрасекара в составе 

тесной двойной звезды – вспышка сверхновой первого типа. Взрыв массивной звезды в 

конце своей эволюции – взрыв сверхновой второго типа. Наблюдение остатков взрывов 

сверхновых звезд. 

Эволюция звезд: рождение, жизнь и смерть звезд 

Расчет продолжительности жизни звезд разной массы на главной последовательности. 

Переход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания водорода. Спокойная 

эволюция маломассивных звезд, и гравитационный коллапс и взрыв с образованием 

нейтронной звезды или черной дыры массивной звезды. Определение возраста звездных 

скоплений и отдельных звезд и проверка теории эволюции звезд. 

6. Млечный путь (3 ч) 

Газ и пыль в Галактике 

Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные туманности. 

Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. 

Рассеянные и шаровые звездные скопления 

Наблюдаемые свойства рассеянных звездных скоплений. Наблюдаемые свойства 

шаровых звездных скоплений. Распределение и характер движения скоплений в галактике. 

Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные 

наблюдения движения звезд в центре Галактики и обнаружение в центре Галактики 

сверхмассивной черной дыры. Наблюдения космических лучей и их связь со взрывами 

сверхновых звезд. 

7. Галактики (3 ч) 

Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства 

спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в спектрах 

галактик и определение расстояния до них. 

Закон Хаббла 

Вращение галактик и темная материя в них.  

Активные галактики и квазары 

Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. 

Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и активностью черных дыр в них. 

Скопление галактик 

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и 

масса межгалактического газа, необходимость существования темной материи в скоплениях 

галактик. Оценка массы темной материи в скоплениях. Ячеистая структура распределения 

галактики скоплений галактик. 

8. Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

Конечность и бесконечность Вселенной – парадоксы классической космологии. 

Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности 
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Вселенной. Фотометрический парадокс и противоречия между классическими 

представлениями о строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения 

общей теории относительности для построения модели Вселенной. Связь между 

геометрическими свойствами пространства Вселенной с распределением и движением 

материи в ней.  

Расширяющаяся Вселенная 

Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими 

свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение 

радиуса и возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтового излучения. 

Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и 

необходимость образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Реликтовое 

излучение – излучение, которое осталось во Вселенной от горячего и сверхплотного 

состояния материи на ранних этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового 

излучения. Почему необходимо привлечение общей теории относительности для построения 

модели Вселенной. 

9. Современные проблемы астрономии (3 ч) 

Ускоренное расширение Вселенной и темная энергия 

Наблюдения сверхновых звезд 1 типа в далеких галактиках и открытие ускоренного 

расширения Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. Темная энергия 

увеличивает массу Вселенной по мере ее расширения. Природа силы Всемирного 

отталкивания. 

Обнаружение планет возле других звезд 

Наблюдения за движением звезд и определения масс невидимых спутников звезд, 

возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка 

условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для 

жизни на них. 

Поиски жизни и разума во Вселенной 

Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. 

Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки 

обнаружения и посылки сигналов внеземным цивилизациям. 

Для выполнения этой программы рекомендуются учебник В. М. Чаругина 

«Астрономия. 10-11 классы».  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

№ 

п/п 
Темы, разделы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

(35 ч) 

Рабочая 

программа 

(35 ч) 

1. Введение  1 1 

2. Астрометрия 5 5 

3. Небесная механика 3 3 

4. Строение Солнечной системы 7 7 

5. Астрофизика и звездная астрономия 7 7 

6. Млечный путь – Наша Галактика 3 3 

7. Галактики  3 3 

8. Строение и эволюция Вселенной 2 2 

9. Современные проблемы астрономии 3 3 

10. Резерв  1 1 

 Итого: 35 35 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «Астрономия», 1 ч/неделю 

№ п/п Тема Количество 
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часов 

Введение (1ч) 

1 Введение в астрономию  1 

Астрометрия (5) 

2 Звездное небо. 1 

3 Небесные координаты 1 

4 Видимое движение планет и Солнца. 1 

5 Движение Луны и затмения. 1 

6 Время и календарь. 1 

Небесная механика (3ч) 

7 Система мира. 1 

8 Законы Кеплера движения планет. 1 

9 Космические скорости и межпланетные перелеты. 1 

Строение солнечной системы (7ч) 

10 Современные представления о строении и составе Солнечной системы. 1 

11 Планета Земля. 1 

12 Луна и ее влияние на Землю. 1 

13 Планеты земной группы. 1 

14 Планеты-гиганты. Планеты-карлики. 1 

15 Малые тела Солнечной системы. 1 

16 Современные представления о происхождении Солнечной системы. 1 

Астрофизика и звездная астрономия (7ч) 

17 Методы астрофизических исследований. 1 

18 Солнце. 1 

19 Внутреннее строение и источник энергии Солнца. 1 

20 Основные характеристики звезд. 1 

21 
Белые карлики, нейтронные звезды, черные дыры. Двойные, кратные и 

переменные звезды. 

1 

22 Новые и сверхновые звезды. 1 

23 Эволюция звезд. 1 

 Млечный путь (3ч)  

24 Газ и пыль в Галактике. 1 

25 Рассеянные и шаровые звездные скопления. 1 

26 Сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути. 1 

 Контрольная работа №8 по теме «Закон сохранения импульса». 1 

Галактики (3ч) 

27 Классификация галактик. 1 

28 Активные галактики и квазары. 1 

29 Скопление галактик. 1 

Строение и эволюция Вселенной (2ч) 

30 Конечность и бесконечность Вселенной. 1 

31 Модель «горячей Вселенной». 1 

 Современные проблемы астрономии (3ч)  

32 Ускоренное расширение Вселенной и темная энергия. 1 

33 Обнаружение планет возле других звезд. 1 

34 Поиск жизни и разума во Вселенной. 1 

35 Резерв  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (предметная линия учебников автора В.И. Лях) 

10-11 классы (базовый уровень) 
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 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

формирование 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; 

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; 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 реализация 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 умения 

оказывать первую помощь; 

осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к 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. 

Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению.  

Они проявляются в способностях ставить цели и строить жизненные планы, осознавать 

российскую гражданскую идентичность в поликультурном социуме. К ним относятся 

сформированная мотивация к обучению и стремление к познавательной деятельности, 

система межличностных и социальных отношений, ценностно-смысловые установки, 

правосознание и экологическая культура. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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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; 

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. 

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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики заболеваний; 

овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

овладение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта 

с помощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности. 

Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения учащимися различных 

физических упражнений с целью использования их в режиме учебной и производственной 

деятельности, для профилактики переутомления и сохранения работоспособности. Наконец, 

одно из самых серьёзных требований — научение владению технико-тактическими 

приёмами (умениями) базовых видов спорта и их применение в игровой и соревновательной 

деятельности. 
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На основании полученных знаний 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, 

их оздоровительную и развивающую эффективность. 

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. 

Осуществлять: 

самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой; 

приёмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими упражнениями, 

приёмы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

приёмы 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. 

Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности: 
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в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды 

(гранату, утяжелённые малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12—

15 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов; метать различные по 

массе и форме снаряды в горизонтальную цель размером 2,5, 2,5 м с 10—12 м (девушки) и с 

15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель размером 1 1 м с 10 м 

(девушки) и с 15—20 м (юноши); 

в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти 

элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или равновысоких брусьях 

(девушки), опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см (юноши), 

комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); 

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), 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 единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши); 

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 должна соответствовать уровню (не ниже среднего) 

показателей развития физических способностей (табл. 1) с учётом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

Должны быть освоены: 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использование различных 

видов физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и 

здорового образа жизни; осуществление коррекции недостатков физического развития; 

проведение самоконтроля и саморегуляции физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по легкоатлетическому 

четырёхборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость; 

осуществление соревновательной деятельности по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование своего 

поведения с интересами коллектива; при выполнении упражнений критическое оценивание 

собственных достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий уровень физической 

подготовленности; сознательные тренировки и стремление к лучшему результату. 

Требования к уровню физической культуры, составляющему вариативную часть (материал 

по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углублённому изучению 

одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет сам учитель, согласуя его 

с советом учителей, дирекцией школы и учащимися конкретного класса. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» В СРЕДНЕЙ (СТАРШЕЙ) ШКОЛЕ 

Выпускник научится: 

использовать правовые основы физической культуры и спорта на основании знания 

Конституции Российской Федерации и Федерального закона РФ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 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 
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процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

рассказывать об особенностях выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств (способностей); 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

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; 

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать современное олимпийское и физкультурно-массовое движение в мире 

и в Российской Федерации; 

характеризовать современные спортивно-оздоровительные системы физических 

упражнений; 

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

давать характеристику избранной будущей профессии с учётом необходимых 

физических и других качеств, которые имеют большое значение для достижения успеха в 

данной профессиональной деятельности и которые необходимо развивать для 

восстановления работоспособности, снижения утомления и нервно-психической нагрузки; 

характеризовать основные виды адаптивной физической культуры (адаптивного 

физического воспитания, адаптивного спорта, адаптивной двигательной реабилитации, 

адаптивной физической рекреации) и объяснять их важное социальное значение. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности Выпускник научится: 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации  индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности планировать их последовательность и дозировки в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств 

(способностей); 

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 
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планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического 

развития и подготовленности; 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 10 класс 

Знания о физической культуре (в процессе урока) 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: всесторонность развития личности, укрепление здоровья, 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 движения 

«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 физических нагрузок и контроля за ними 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 по современным системам физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. Представление о соревновательной и тренировочной 

деятельности. Понятие об основных видах тренировки: теоретической, физической, 

технической, тактической и психологической подготовке, их взаимосвязи. Основные 

технико-тактические действия и приёмы 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, лёгкая 

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, лёгкая 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 (водные 

процедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных 

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, банные процедуры. Дозировка указана в 
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программах 1—9 классов. Изменения следует проводить с учётом индивидуальных 

особенностей учащихся. 

Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приёмов саморегуляции, 

освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. Закрепление приёмов самоконтроля. 

Повторение приёмов самоконтроля, освоенных ранее. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование 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, банные процедуры), приобретённых в начальной и основной школе. 

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем 

физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики 

(девушки), упражнений с использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, 

аэробики, дартса. Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 

морфофункциональных показателей по определению массы и длины тела, соотношения 

роста и веса, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покое и 

после физической нагрузки, артериального давления, жизненной ёмкости лёгких, частоты 

дыхания, физической работоспособности; методов оценки физической подготовленности 

(выносливости, гибкости, силовых, скоростных и координационных способностей).Ведение 

дневника контроля собственного физического состояния (признаки утомления разной 

степени при занятиях физическими упражнениями, показатели 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. 

Прикладная физкультурная деятельность 

Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки 

(это связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши).Владение 

различными способами выполнения 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 партнёром, 

сидящим на плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах на 

руках; длинный кувырок через препятствия. 

Лёгкая атлетика (юноши): метание утяжелённых мячей весом 150 г и гранаты весом 

до 700 г на расстояние и в цели; кросс по пересечённой местности; бег с препятствиями, 

эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища. 

Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъёмов и препятствий (заграждений, 

канав, рвов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением 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): приёмы 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, гандбол, волейбол, футбол). 
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Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и 

упоров, опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных 

элементов. 

Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, 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 приёмов самостраховки, приёмов 

борьбы лёжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки. 

Плавание: совершенствование техники плавания (брасс, кроль на груди и спине). 

Спортивные игры. (21 час) 

В 10—11 классах продолжается углублённое изучение одной из спортивных игр 

закрепляются и совершенствуются ранее освоенные элементы техники перемещения, 

остановок, поворотов, владения мячом (ловля, способы передачи, ведение, броски и др.), 

защитных действий, усложняется набор технико-тактических взаимодействий в нападении и 

защите. Одновременно с техническим и тактическим совершенствованием игры 

продолжается процесс разностороннего развития координационных и кондиционных 

способностей, психических процессов, воспитание нравственных и волевых качеств. 

Учитывая, что к 10 классу учащиеся владеют техникой основных приёмов (с мячом и без 

мяча), увеличивается значимость упражнений с мячом для сопряжённого воздействия на 

технику, тактику, развитие способностей. Больший удельный вес приобретают игровой и 

соревновательный методы. Наряду с совершенствованием ранее усвоенных приёмов и 

способов взаимодействия в 10—11 классах продолжается освоение более сложных приёмов 

техники владения мячом, групповыми и командными тактическими действиями. В процессе 

занятий необходимо больше использовать индивидуальные и дополнительные задания с 

целью устранения отдельных недостатков в технике владения основными игровыми 

приемами, при развитии тех или иных двигательных способностей. Среди способов 

организации учащихся на занятиях целесообразно чаще выбирать метод круговой 

тренировки, включая на станциях упражнения с мячом, направленные на развитие 

конкретных координационных и кондиционных способностей, совершенствование основных 

приёмов. В старшем школьном возрасте увеличивается роль игровых заданий и форм, 

направленных на овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Вместе с тем к командным тактическим действиям следует приступать тогда, когда учащиеся 

хорошо овладеют приёмами группового взаимодействия в нападении и защите. В противном 

случае учащийся может попросту не освоить необходимое тактическое упражнение или 

закрепить неправильные координации. Осваивать программный материал можно 

последовательно в течение всего времени, отведённого на спортивные игры, или в два этапа. 

Гимнастика с элементами акробатики (18 часов) 

В старших классах продолжается более углублённое изучение и совершенствование 

техники гимнастических упражнений: в висах и упорах, опорных прыжках, акробатике, 

общеразвивающих и строевых упражнениях. Вместе с тем в программный материал 

включены для освоения новые гимнастические упражнения. 

На занятиях с юношами используются новые общеразвивающие упражнения силовой 

направленности: с гирями, гантелями, штангой, на гимнастической стенке, скамейке и 

тренажёрах; на занятиях с девушками — более сложные упражнения с предметами: 

булавами, скакалкой, обручем, мячом — и комбинации этих упражнений. Большей 

координационной сложностью отличаются общеразвивающие упражнения без предметов. 

Это происходит благодаря соединению различных движений и положений рук, ног, 

туловища с упражнениями в равновесии, ходьбой, бегом, прыжками, акробатическими 

упражнениями, объединёнными в различные комбинации. Гимнастические упражнения, 

включённые в программу старших классов, направлены прежде всего на развитие силы, 

силовой и скоростной выносливости различных групп мышц. В этом плане их отличает 



431 

 

бóльшая избирательная направленность. Материал программы включает также значительный 

набор упражнений, влияющих на развитие различных координационных способностей и 

гибкости. Гимнастические упражнения для юношей играют большую роль, поскольку 

готовят их к будущей трудовой деятельности и службе в армии. Материал для девушек 

содержит упражнения для развития грациозности, красоты движений, способствует 

развитию мышечных групп, важных для благополучного материнства в будущем. 

Во время уроков учитель должен обращать внимание учащихся на большую роль 

гимнастических упражнений не только в развитии физических способностей, но и в 

воспитании волевых качеств (особенно это касается упражнений на снарядах), 

формировании красивой осанки, фигуры, походки, движений. С этой целью он сообщает 

необходимые сведения о значении гимнастических упражнений и об особенностях методики 

самостоятельных занятий. 

Лёгкая атлетика. (24 часа) 

В 10—11 классах продолжается работа по совершенствованию техники спринтерского 

и длительного бега, прыжков в длину и высоту с разбега, метаний. Усиливается акцент на 

дальнейшее развитие кондиционных (выносливости, скоростно-силовых, скоростных) и 

координационных способностей (ориентирование в пространстве, ритм, способность к 

согласованию движений и реакции, точность дифференцирования основных параметров 

движений). Увеличивается процент упражнений, сопряжённо воздействующих на 

совершенствование техники и развитие кондиционных и координационных способностей. 

Уроки в значительной мере приобретают черты тренировки. По сравнению с основной 

школой увеличивается длина спринтерских дистанций, время длительного бега, длина 

разбега и количество способов прыжков и метаний. С юношами и девушками продолжается 

углублённое изучение освоенных в 8—9 классах различных спортивных способов прыжков. 

При наличии условий и обеспечении техники безопасности допустимо ознакомление 

старшеклассников с техникой прыжка с шестом, тройного прыжка, метания копья, диска, 

молота, толкания ядра. 

Для усиления прикладной роли занятий и разностороннего воздействия на 

кондиционные и координационные способности рекомендуется чаще проводить занятия на 

местности в условиях преодоления естественных и искусственных препятствий. Занятия на 

открытом воздухе обеспечивают выраженный оздоровительный эффект и способствуют 

закаливанию организма, укреплению здоровья. На уроках по лёгкой атлетике следует 

создавать условия для воспитания у старшеклассников стремления к объективной оценке 

своих возможностей, самоопределению и самосовершенствованию. Выполнение трудных, но 

посильных заданий по развитию физических способностей, особенно выносливости, создаёт 

благоприятные условия для воспитания нравственных и волевых качеств. На уроках 

физической культуры следует давать знания и вырабатывать умения творчески применять 

освоенные легкоатлетические упражнения в беге, прыжках и метаниях с тем расчётом, чтобы 

учащиеся могли использовать их во время самостоятельных тренировок, внеклассных 

занятий в школе и дома.  

При планировании занятий с юношами следует предусмотреть использование 

материала по лёгкой атлетике для подготовки их к службе в армии. 

Лыжная подготовка. (20 часов) 

Общая схема проведения занятий по лыжной подготовке остаётся той же, что и в 

предыдущих классах. Обучение элементам лыжной подготовки должно строиться с учётом 

возросших функциональных возможностей организма учащихся. Для этого постепенно 

увеличивается длина дистанций, проходимых с равномерной и переменной интенсивностью 

преимущественно на среднепересечённой местности. Чаще, чем в средних классах, 

устраиваются эстафеты и различные соревнования. Паузы, возникающие во время отдыха, 

нужно заполнять малоинтенсивными упражнениями, желательно с закреплением ранее 

изученной техники передвижения на лыжах. Для этого можно использовать спуски с гор, 

отработку элементов техники лыжных ходов в медленном темпе, обращая особое внимание 
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на координацию движений и правильность их выполнения. Интервалы для отдыха после 

интенсивной работы устанавливаются таким образом, чтобы частота пульса снизилась 

примерно до 130 уд./мин. Не следует резко увеличивать скорость, её нужно повышать 

постепенно от урока к уроку. Учитель должен указать учащимся на конкретные участки 

дистанции, где необходимо повысить скорость. Нужно научить учащихся равномерно 

распределять силы для прохождения всей дистанции, что позволит улучшить 

функциональные возможности их организма. 

Элементы единоборств. (9 часов) 

В средней школе учащиеся должны закрепить ранее освоенные, а также изучить новые 

приёмы борьбы лежа и стоя. Результатом обучения является умение вести учебную схватку. 

Как и в 8—9 классах, следует широко применять материал по видам единоборств для 

разностороннего развития координационных (ориентирование в пространстве, быстрота 

реагирования и перестроения двигательных действий, равновесие, вестибулярная 

устойчивость, способность к произвольному расслаблению мышц, дифференцирование 

силовых параметров движения) и кондиционных способностей (силовых, силовой 

выносливости, скоростно-силовых). В этот период усиливается сопряжённое 

совершенствование сложной техники единоборства и развитие соответствующих 

координационных и кондиционных способностей. Освоению программного материала 

можно отводить время всего урока или включать элементы единоборств при прохождении 

материала других разделов, прежде всего гимнастики. Учитывая ограниченность времени, 

выделяемого на базовую часть для глубокого освоения этого вида, следует использовать 

часы вариативной части, а также внеклассные и самостоятельные занятия. Наряду с 

юношами единоборства могут осваивать и девушки, проявившие к этому интерес. 

Плавание. (10 часов) 

В школах, где есть условия, продолжается этап закрепления пройденного материала, 

направленного на приобретение навыка надёжного и длительного плавания в глубокой воде.  

Одновременно с этим добавляются новые элементы по освоению прикладного плавания. 

Уроки по плаванию можно чередовать с занятиями по другим разделам, вести их в виде 

отдельных курсов, а также выносить за сетку учебных занятий и проводить в открытых 

водоёмах, соблюдая правила безопасности. На занятиях с девушками и юношами, которые в 

силу ряда причин не освоили навыки плавания, необходимо использовать программный 

материал предыдущих классов, для них можно организовать дополнительные занятия во 

внеурочное время. Учащимся, достигшим хороших результатов, можно давать задания по 

овладению плаванием всеми спортивными способами, учитель может разнообразить 

материал элементами фигурного плавания (для девушек), водного поло (для юношей), 

включать игры и эстафеты на воде. В 10—11 классах следует усилить акцент на 

использование водных процедур и занятий плаванием для укрепления здоровья и для 

закаливания, на формирование умений осуществлять закаливающие процедуры с 

дошкольниками и младшими школьниками. 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями )3 часа) 

Правила проведения самостоятельных занятий (с учётом состояния здоровья). 

Комплексы упражнений утренней гимнастики без предметов и с предметами 

Вариативная часть содержания программного материала. 

Материал вариативной части, связанный с региональными и национальными 

особенностями, и время на его освоение определяют республиканские и областные органы 

образования. Другую составляющую вариативной части определяет сам учитель по 

согласованию с дирекцией школы. При выборе материала вариативной части предпочтение 

следует отдавать национальным, а также имеющим большое прикладное значение видам 

физических упражнений, игр, единоборств, прежде всего упражнениям зимних видов спорта. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

 

№п/п 

 

Вид программного 

Количество часов 

(уроков) 

Четверть 
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материала Базовая 

часть 

Вариати

вная 

часть  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1 Раздел №1: Основы знаний о 

физической культуре 

Общетеоретические и 

исторические сведения о 

физической культуре и спорте 

  В процессе урока 

2 Раздел №2: Базовые виды 

спорта школьной программы 

      

3 Легкая атлетика 24  12   12 

4 Гимнастика с элементами 

акробатики 

18   18        

5 Элементы единоборств 9  4  5  

6 Лыжная подготовка 17 3   20  

7 Спортивные игры 21  12 4 5  

8 Плавание  10    10 

9 Раздел № 3: Самостоятельные 

занятия физическими 

упражнениями 

 3    3 

 Итого 89 16 28 22 30 25 

105 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «Физическая культура», 10 класс, 3 ч/неделю 

Базовый уровень 

№ 

п/п 
Тема 

Количест

во часов 

Раздел №1: Общетеоретические и исторические сведения о физической культуре и спорте (в 

процессе урока) 

Раздел №2: Базовые виды спорта школьной программы. Лёгкая атлетика 12 часов 

1 

Лёгкая атлетика Т. Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений.  

П. Высокий и низкий старт до 40м 

1 

2 Т. Виды соревнований по лёгкой атлетике и рекорды. П. Стартовый разгон 1 

3 
Т. Биомеханические основы техники бега, прыжков и метания  

П. Эстафетный бег. 

1 

4 
Т. Биомеханические основы техники бега.  

П. Бег на результат на 100 м. 

1 

5 Т. Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений  

П. Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин.  

1 

6 

Т. Дозирование нагрузки при занятиях бегом. 

П.Бег на 3000м (мальчики) и на 2000м (девочки). Правила соревнований в 

беге. 

1 

7 

Т. Правила соревнований в прыжках. Биомеханические основы техники 

прыжков и метание. 

П. Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. 

1 

8 

Т. Прикладное значение легкоатлетических упражнений Основные 

механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений. 

П. Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега.  

1 

9 Т. Правила соревнований в метании.. 1 
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П. Метание мяча весом 150г с 4-5 бросковых шагов с полного разбега на 

дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1м) с расстояния до 20 м.Девушки расстояния 12-

14м. 

10 

Т. Прикладное значение легкоатлетических упражнений.  

П. Метание гранаты 500-700г юноши,300-500г девушки с места на 

дальность, с колена, лёжа; с 4-5 бросковых шагов с укороченного и полного 

разбега на дальность в коридор 10м и заданное расстояние; в 

горизонтальную цель (2*2 м) с расстояния 12-15 м по движущейся цели 

(2*2 м) с расстояния 10-12 м 

1 

11 

Т. Доврачебная помощь при травме. 

П. Бросок набивного мяча ( 2 кг)девушки, (3 кг) юноши двумя руками из 

различных исходных положений с места ,с одного четырех шагов вперед-

вверх на дальность и заданное расстояние. 

1 

12 

Т. Виды соревнований по легкой атлетике и рекорды П. Длинный бег до 25 

мин (юноши), кросс, бег с препятствиями, 20 мин( девушки) бег с 

гандикапом, в парах, группой. 

1 

Спортивные игры. Баскетбол (5 ч) 

13 

Баскетбол Т. Техника безопасности при занятиях спортивными играми. 

Терминология игры, техника владения мячом.  

П. Комбинация из основных элементов техники передвижений.  

1 

14 

Т. Техника перемещений, индивидуальные, групповые и командные 

атакующие и защитные тактические действия. 

П. Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника (в различных построениях). 

1 

15 

Т. Влияние игровых упражнений на развитие координационных и 

кондиционных способностей. 

П. Варианты ведение мяча в баскетболе без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

1 

16 

Т. Влияние игровых упражнений на психические процессы, воспитание 

нравственных и волевых качеств  

П. Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника. Игра в баскетбол. по правилам 

1 

17 

Т. Правила игры.  

П. Действие против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, 

перехват, накрывание. Игра по правилам  

1 

Элементы единоборств.- 4 часа 

18 
Элементы единоборств Т. Техника безопасности. Самоконтроль при 

занятиях единоборствами. П. Приёмы борьбы лёжа и стоя. Учебная схватка 

1 

19 
Т. Правила соревнований по одному из видов единоборств. П. Силовые 

упражнения и единоборства в парах. 

1 

20 
Т. Влияние занятий единоборствами на развитие нравственных и волевых 

качеств. П. Пройденный материал по приёмам единоборства. Подвижные 

игры «Сила и ловкость», «Борьба всадников» 

1 

21 
Т. Техника безопасности . 

П. Силовые упражнения и единоборства в парах. 

1 

Спортивные игры. Футбол (4 ч) 

22 

Футбол Т. Техника безопасности при занятиях спортивными играми. 

Правила игры.  

П. Комбинации из основных элементов техники передвижений. 

1 
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23 

Т. Влияние игровых упражнений на психические процессы, воспитание 

нравственных и волевых качеств 

П. Варианты ударов по мячу ногой и головой без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Варианты остановок мяча ногой, грудью. 

1 

24 

Т. Влияние игровых упражнений на развитие координационных и 

кондиционных способностей. 

П. Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника. 

1 

25 
Т. Терминология спортивной игры футбол. П. Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и владения мячом. 

1 

Спортивные игры. Волейбол (3ч) 

26 

Волейбол Т. Влияние игровых упражнений на развитие координационных и 

кондиционных способностей 

П. Варианты нападающего удара через сетку.  

1 

27 

Т. Влияние игровых упражнений на психические процессы, воспитание 

нравственных и волевых качеств. 

П. Варианты подачи мяча 

1 

28 

Т. Влияние игровых упражнений на психические процессы, воспитание 

нравственных и волевых качеств. 

П. Варианты подачи мяча 

1 

Спортивные игры. Гандбол (4 ч) 

29 
Гандбол Т. Терминология спортивной игры гандбол П. Комбинации из 

основных элементов техники передвижений,  

1 

30 

Т. Правила игры.  

П. Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника (в различных построениях).Игра по упрощенным правилам 

ручного мяча. 

1 

31 

Т. Влияние игровых упражнений на развитие координационных и 

кондиционных способностей.  

П. Варианты ведение мяча в гандболе без сопротивления и с 

сопротивлением защитника.  

1 

32 

Т. Влияние игровых упражнений на психические процессы, воспитание 

нравственных и волевых качеств 

.П. Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника. Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, 

выбивание, перехват). 

1 

Гимнастика с элементами акробатики-18 часов 

33 

Гимнастика с элементами акробатики Т. Техника безопасности при 

занятиях гимнастикой П. Повороты кругом в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении 

1 

34 

Т. Основы биомеханики гимнастических упражнений. П. Комбинации из 

различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в 

движении. 

1 

35 

Т. Оказание первой помощи при травмах. П. Юноши упражнения с 

набивными мячами (весом до 5кг),гантелями (до 8кг), гирями (16 и 24кг), 

штангой, на тренажёрах, с эспандерами. Девушки комбинации упражнений 

с обручами, булавами, лентами, скакалкой, большими мячами. 

1 

36 

Т. Основы биомеханики гимнастических упражнений. П. Юноши: подъём в 

упор силой; вис согнувшись прогнувшись, сзади; сгибание и разгибание рук 

в упоре на брусьях, угол в упоре, стойка на плечах из седа ноги врозь. 

Девушки: толчком ног подъём в упор на верхнюю жердь толчком двух ног 

1 
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вис углом. 

37 

Т. Влияние на телосложение, воспитание волевых качеств. П. Юноши: 

подъём переворотом, подъём разгибом до седа ноги врозь, соскок махом 

назад. Девушки: равновесие на нижней жерди; упор присев на одной ноге, 

соскок махом 

1 

38 

Т. Особенности методики занятий с младшими школьниками. П. Юноши: 

прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-120 см Девушки: 

прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в 

ширину, высота 110 см). 

1 

39 

Т. Оказание первой помощи при травмах. П. Юноши: длинный кувырок 

через препятствия на высоте до 90 см; стойка на руках с чьей-либо 

помощью; кувырок назад через стойку на руках с чьей-либо помощью 

Девушки: сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. 

1 

40 

Т. Особенности методики занятий с младшими школьниками П. 

Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами; 

то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, 

акробатических упражнений. 

1 

41 
Т. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. П. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической 

стенке, гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. 

1 

42 
Т. Оказание первой помощи при травмах П. Упражнения на батуте, 

подкидном мостике, прыжки в глубину с вращениями. 

1 

43 

Т. Основы биомеханики гимнастических упражнений. П. Эстафеты, игры, 

полосы препятствий с использованием гимнастического инвентаря и 

упражнений. Ритмическая гимнастика. 

1 

44 

Т. Влияние на телосложение, воспитание волевых качеств. П. Юноши: 

лазанье по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью 

ног на скорость. Девушки: упражнения в висах и упорах, общеразвивающее 

упражнения без предметов и с предметами, в парах. 

1 

45 

Т. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. П. Юноши: 

подтягивания. Упражнения в висах и упорах, со штангой. Девушки: 

упражнения в висах и упорах, общеразвивающее упражнения без предметов 

и с предметами, в парах. 

1 

46 

Т. Особенности методики занятий с младшими школьниками. П. Юноши: 

упражнения с гирей, гантелями, набивными мячами. Девушки: упражнения 

в висах и упорах, общеразвивающее упражнения без предметов и с 

предметами, в парах. 

1 

 47 
Т. Оказание первой помощи при травмах. П. Опорные прыжки, прыжки со 

скакалкой. 

1 

48 
Т. Влияние на телосложение, воспитание волевых качеств. П. Опорные 

прыжки, метание набивного мяча. амоконтроль при занятиях 

гимнастическими упражнениями. 

1 

49 
Т. Оказание первой помощи при занятиях гимнастикой. П. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для различных 

суставов. 

1 

50 Т. Оказание первой помощи при занятиях гимнастикой П. Упражнения с 1 



437 

 

партнёром, акробатические, на гимнастической стенке, с предметами. 

Спортивные игры. Волейбол (5ч) 

51 
Т.Терминология спортивной игры волейбол, техника владения мячом 

 П. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 
1 

52 
Т. Техника .безопасности при занятиях спортивными играми 

П. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 
1 

53 
Т. Терминология спортивной игры волейбол, техника перемещений. 

П. Варианты техники приёма и передачи мяча. 

1 

54 

Т. Терминология спортивной игры волейбол, индивидуальные, групповые и 

командные атакующие и защитные тактические действия. 

П. Варианты нападающего удара через сетку.  

1 

55 

Т. Терминология спортивной игры волейбол, индивидуальные, групповые и 

командные атакующие и защитные тактические действия. 

П. Варианты нападающего удара через сетку 

1 

Элементы единоборств.-5 часов 

56 
Т. Самостоятельная разминка перед поединком. 

П. Приемы самостраховки. Приёмы борьбы лёжа и стоя. Учебная схватка. 

1 

57 
Т. Правила соревнований по одному из видов единоборств. 

П. Приемы самостраховки. Приёмы борьбы лёжа и стоя. Учебная схватка. 

1 

58 

Т. Влияние занятий единоборствами на развитие нравственных и волевых 

качеств. 

П. Пройденный материал по приёмам единоборства, игры типа « Сила и 

ловкость», «Борьба всадников», «Борьба двое против двоих» и т. д. 

1 

59 

Т. Влияние занятий единоборствами на развитие нравственных и волевых 

качеств. 

П. Пройденный материал по приёмам единоборства, игры типа « Сила и 

ловкость», «Борьба всадников», «Борьба двое против двоих» и т. д. 

1 

60 

Т. Влияние занятий единоборствами на развитие нравственных и волевых 

качеств. 

П. Пройденный материал по приёмам единоборства, игры типа « Сила и 

ловкость», «Борьба всадников», «Борьба двое против двоих» и т. д. 

1 

Лыжная подготовка-20 часов 

61 

Лыжная подготовка. Т. Техника безопасности при занятиях лыжным 

спортом. 

П.. Переход с одновременных ходов на попеременные. Прохождение 

дистанции до 5 км. 

1 

62 
Т Первая помощь при травмах и обморожениях 

П.. Переход с одновременных ходов на попеременные.  

1 

63 
Т Первая помощь при травмах и обморожениях 

П.. Переход с одновременных ходов на попеременные.  

1 

64 
Т Первая помощь при травмах и обморожениях 

П.. Переход с одновременных ходов на попеременные.  

1 

65 
Т Первая помощь при травмах и обморожениях 

П.. Переход с одновременных ходов на попеременные.  

1 

66 
Т. Правила соревнований. 

П. Преодоление подъёмов и препятствий. 

1 

67 
Т. Правила соревнований. 

П. Преодоление подъёмов и препятствий. 

1 

68 
Т. Правила соревнований. 

П. Преодоление подъёмов и препятствий. 

1 

69 Т. Основные элементы тактики лыжных гонок. 1 
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П. Преодоление подъёмов и препятствий. 

70 
Т. Основные элементы тактики лыжных гонок. 

П. Преодоление подъёмов и препятствий. 

1 

71 
Т. Правила проведения самостоятельных занятий 

П. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км(юноши)..  
1 

72 
Т. Правила проведения самостоятельных занятий 

П. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км(юноши)..  

1 

73 
Т. Правила проведения самостоятельных занятий 

П. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км(юноши)..  

1 

74 
Т. Правила проведения самостоятельных занятий 

П. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км(юноши)..  

1 

75 
Т. Правила проведения самостоятельных занятий 

П. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км(юноши)..  

1 

76 
Т. Особенности физической подготовки лыжника 

П. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км(юноши)..  

1 

77 
Т. Особенности физической подготовки лыжника 

П. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км(юноши)..  
1 

78 
Т. Особенности физической подготовки лыжника 

П. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км(юноши)..  

1 

79 
Т. Особенности физической подготовки лыжника 

П. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км(юноши)..  

1 

80 
Т. Особенности физической подготовки лыжника 

П. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км(юноши)..  

1 

Раздел №2: Базовые виды спорта школьной программы. Лёгкая атлетика 12 часов 

81 

Т. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. 

П. Эстафеты. Старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной 

скоростью, изменение темпа и ритма шагов. 

1 

82 

Т. Прикладное значение легкоатлетических упражнений. 

П. Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов 

из разных исходных положений, толкание ядра. 

1 

83 
Т. Техника безопасности. При занятиях лёгкой атлетикой П. Варианты 

челночного бега Бег с изменением направления, скорости. Прыжок в 

высоту с 9-11 шагов разбега 

1 

84 
Т. Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. П. Бег с 

преодолением препятствий и на местности барьерный бег. Прыжок в 

высоту с 9-11 шагов разбега 

1 

85 
Т. Основные механизмы энергосбережения легкоатлетических упражнений. 

П. Прыжки и многоскоки. Бег на результат на 100 м.. 

1 

86 
Т. Прикладное значение легкоатлетических упражнений П. Бег на 

3000м(мальчики) и на 2000 м (девочки).  
1 

87 
Т. Виды соревнований по лёгкой атлетике и рекорды. П. Прыжок в длину с 

13-15 шагов разбега. Прыжки через препятствия. Бег на результат на 100 

метров 

1 

88 
Т. Виды соревнований по лёгкой атлетике и рекорды. П. Эстафеты, старты 

из различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной 

скоростью, изменением темпа и ритма шагов. 

1 

89 
Т. Правила соревнований в метаниях. П. Метание теннисного мяча весом 

150г с места на дальность разбега 4-5 бросковых шагов с полного разбега на 

1 
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дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1м) с расстояния до 20 м.Девушки расстояния 12-

14м.  

90 
Т. Бросок набивного мяча ( 2 кг)девушки, (3 кг) юноши двумя руками из 

различных исходных положений с места ,с одного четырех шагов вперед-

вверх на дальность и заданное расстояние. 

1 

91 

Т. Прикладное значение легкоатлетических упражнений. П. Длительный 

бег до 25 мин (юноши), кросс, бег с препятствиями, 20 мин( девушки) бег с 

гандикапом, в парах, группой. Эстафеты, круговая тренировка. 

1 

92 
Т. Дозировка нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. П. 

Прыжки через препятствие и на точность приземления 

1 

Плавание 10 часов. 

93 
Плавание Т. Техника безопасности при занятиях плаванием в открытых 

водоёмах и в бассейне. Специальные подготовительные общеразвивающие 

упражнения на суше 

1 

94 Т. Биомеханические особенности техники плавания. 1 

95 Т. Правила плавания в открытом водоёме . 1 

96 Т. Доврачебная помощь пострадавшему. 1 

97 
Т. Выполнение обязанностей судей. Основы методики и организации 

занятий с младшими школьниками. 

1 

98 
Т. Биомеханические особенности техники плавания. Специально 

подготовительные, общеразвивающие и подводящие упражнения на суше. 

1 

99 
Т. Самоконтроль при занятиях плаванием. Правила плавания в открытом 

водоёме . 

1 

10

0 
Т. Самоконтроль при занятиях плаванием. Правила плавания в открытом 

водоёме. 

1 

10

1 
Т. Самоконтроль при занятиях плаванием. Правила плавания в открытом 

водоёме. 

1 

10

2 
Т. Биомеханические особенности техники плавания. 1 

Раздел № 3: Самостоятельные занятия физическими упражнениями 

10

3 

Т.Правила проведения самостоятельных занятий (с учётом состояния 

здоровья). П комплексы упражнений утренней гимнастики без предметов и 

с предметами 

1 

10

4 

Т.Правила проведения самостоятельных занятий (с учётом состояния 

здоровья). П комплексы упражнений утренней гимнастики без предметов и 

с предметами 

1 

10

5 

Т.Правила проведения самостоятельных занятий (с учётом состояния 

здоровья). П комплексы упражнений утренней гимнастики без предметов и 

с предметами 

1 

 Всего уроков – 105 105 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 11 класс 

Знания о физической культуре (в процессе урока) 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое 
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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 движения 

«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 физических нагрузок и контроля за ними 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 по современным системам физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. Представление о соревновательной и тренировочной 

деятельности. Понятие об основных видах тренировки: теоретической, физической, 

технической, тактической и психологической подготовке, их взаимосвязи. Основные 

технико-тактические действия и приёмы 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, лёгкая 

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, лёгкая 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 (водные 

процедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных 

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, банные процедуры. Дозировка указана в 

программах 1—9 классов. Изменения следует проводить с учётом индивидуальных 

особенностей учащихся. 

Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приёмов саморегуляции, 

освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. Закрепление приёмов самоконтроля. 

Повторение приёмов самоконтроля, освоенных ранее. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
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Организация и планирование 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, банные процедуры), приобретённых в начальной и основной школе. 

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем 

физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики 

(девушки), упражнений с использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, 

аэробики, дартса. Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 

морфофункциональных показателей по определению массы и длины тела, соотношения 

роста и веса, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покое и 

после физической нагрузки, артериального давления, жизненной ёмкости лёгких, частоты 

дыхания, физической работоспособности; методов оценки физической подготовленности 

(выносливости, гибкости, силовых, скоростных и координационных способностей).Ведение 

дневника контроля собственного физического состояния (признаки утомления разной 

степени при занятиях физическими упражнениями, показатели 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. 

Прикладная физкультурная деятельность 

Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки 

(это связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши)).Владение 

различными способами выполнения 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 партнёром, 

сидящим на плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах на 

руках; длинный кувырок через препятствия. 

Лёгкая атлетика (юноши): метание утяжелённых мячей весом 150 г и гранаты весом 

до 700 г на расстояние и в цели; кросс по пересечённой местности; бег с препятствиями, 

эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища. 

Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъёмов и препятствий (заграждений, 

канав, рвов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением 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): приёмы 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, гандбол, волейбол, футбол). 

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и 

упоров, опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных 

элементов. 

Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, 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. 
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Элементы единоборств: совершенствование техники приёмов самостраховки, приёмов 

борьбы лёжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки. 

Плавание: совершенствование техники плавания (брасс, кроль на груди и спине). 

Спортивные игры. (21 час) 

В 10—11 классах продолжается углублённое изучение одной из спортивных игр 

закрепляются и совершенствуются ранее освоенные элементы техники перемещения, 

остановок, поворотов, владения мячом (ловля, способы передачи, ведение, броски и др.), 

защитных действий, усложняется набор технико-тактических взаимодействий в нападении и 

защите. Одновременно с техническим и тактическим совершенствованием игры 

продолжается процесс разностороннего развития координационных и кондиционных 

способностей, психических процессов, воспитание нравственных и волевых качеств. 

Учитывая, что к 11 классу учащиеся владеют техникой основных приёмов (с мячом и без 

мяча), увеличивается значимость упражнений с мячом для сопряжённого воздействия на 

технику, тактику, развитие способностей. Больший удельный вес приобретают игровой и 

соревновательный методы. Наряду с совершенствованием ранее усвоенных приёмов и 

способов взаимодействия в 10—11 классах продолжается освоение более сложных приёмов 

техники владения мячом, групповыми и командными тактическими действиями. В процессе 

занятий необходимо больше использовать индивидуальные и дополнительные задания с 

целью устранения отдельных недостатков в технике владения основными игровыми 

приемами, при развитии тех или иных двигательных способностей. Среди способов 

организации учащихся на занятиях целесообразно чаще выбирать метод круговой 

тренировки, включая на станциях упражнения с мячом, направленные на развитие 

конкретных координационных и кондиционных способностей, совершенствование основных 

приёмов. В старшем школьном возрасте увеличивается роль игровых заданий и форм, 

направленных на овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Вместе с тем к командным тактическим действиям следует приступать тогда, когда учащиеся 

хорошо овладеют приёмами группового взаимодействия в нападении и защите. В противном 

случае учащийся может попросту не освоить необходимое тактическое упражнение или 

закрепить неправильные координации. Осваивать программный материал можно 

последовательно в течение всего времени, отведённого на спортивные игры, или в два этапа. 

Гимнастика с элементами акробатики (18 часов) 

 В старших классах продолжается более углублённое изучение и совершенствование 

техники гимнастических упражнений: в висах и упорах, опорных прыжках, акробатике, 

общеразвивающих и строевых упражнениях. Вместе с тем в программный материал 

включены для освоения новые гимнастические упражнения. 

На занятиях с юношами используются новые общеразвивающие упражнения силовой 

направленности: с гирями, гантелями, штангой, на гимнастической стенке, скамейке и 

тренажёрах; на занятиях с девушками — более сложные упражнения с предметами: 

булавами, скакалкой, обручем, мячом — и комбинации этих упражнений. Большей 

координационной сложностью отличаются общеразвивающие упражнения без предметов. 

Это происходит благодаря соединению различных движений и положений рук, ног, 

туловища с упражнениями в равновесии, ходьбой, бегом, прыжками, акробатическими 

упражнениями, объединёнными в различные комбинации. Гимнастические упражнения, 

включённые в программу старших классов, направлены прежде всего на развитие силы, 

силовой и скоростной выносливости различных групп мышц. В этом плане их отличает 

бóльшая избирательная направленность. Материал программы включает также значительный 

набор упражнений, влияющих на развитие различных координационных способностей и 

гибкости. Гимнастические упражнения для юношей играют большую роль, поскольку 

готовят их к будущей трудовой деятельности и службе в армии. Материал для девушек 

содержит упражнения для развития грациозности, красоты движений, способствует 

развитию мышечных групп, важных для благополучного материнства в будущем. 
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Во время уроков учитель должен обращать внимание учащихся на большую роль 

гимнастических упражнений не только в развитии физических способностей, но и в 

воспитании волевых качеств (особенно это касается упражнений на снарядах), 

формировании красивой осанки, фигуры, походки, движений. С этой целью он сообщает 

необходимые сведения о значении гимнастических упражнений и об особенностях методики 

самостоятельных занятий. 

Лёгкая атлетика. (24 часа) 

В 10—11 классах продолжается работа по совершенствованию техники спринтерского 

и длительного бега, прыжков в длину и высоту с разбега, метаний. Усиливается акцент на 

дальнейшее развитие кондиционных (выносливости, скоростно-силовых, скоростных) и 

координационных способностей (ориентирование в пространстве, ритм, способность к 

согласованию движений и реакции, точность дифференцирования основных параметров 

движений). Увеличивается процент упражнений, сопряжённо воздействующих на 

совершенствование техники и развитие кондиционных и координационных способностей. 

Уроки в значительной мере приобретают черты тренировки. По сравнению с основной 

школой увеличивается длина спринтерских дистанций, время длительного бега, длина 

разбега и количество способов прыжков и метаний. С юношами и девушками продолжается 

углублённое изучение освоенных в 8—9 классах различных спортивных способов прыжков. 

При наличии условий и обеспечении техники безопасности допустимо ознакомление 

старшеклассников с техникой прыжка с шестом, тройного прыжка, метания копья, диска, 

молота, толкания ядра. 

Для усиления прикладной роли занятий и разностороннего воздействия на 

кондиционные и координационные способности рекомендуется чаще проводить занятия на 

местности в условиях преодоления естественных и искусственных препятствий. Занятия на 

открытом воздухе обеспечивают выраженный оздоровительный эффект и способствуют 

закаливанию организма, укреплению здоровья. На уроках по лёгкой атлетике следует 

создавать условия для воспитания у старшеклассников стремления к объективной оценке 

своих возможностей, самоопределению и самосовершенствованию. Выполнение трудных, но 

посильных заданий по развитию физических способностей, особенно выносливости, создаёт 

благоприятные условия для воспитания нравственных и волевых качеств. На уроках 

физической культуры следует давать знания и вырабатывать умения творчески применять 

освоенные легкоатлетические упражнения в беге, прыжках и метаниях с тем расчётом, чтобы 

учащиеся могли использовать их во время самостоятельных тренировок, внеклассных 

занятий в школе и дома.  

При планировании занятий с юношами следует предусмотреть использование 

материала по лёгкой атлетике для подготовки их к службе в армии. 

Лыжная подготовка. (20 часов) 

Общая схема проведения занятий по лыжной подготовке остаётся той же, что и в 

предыдущих классах. Обучение элементам лыжной подготовки должно строиться с учётом 

возросших функциональных возможностей организма учащихся. Для этого постепенно 

увеличивается длина дистанций, проходимых с равномерной и переменной интенсивностью 

преимущественно на среднепересечённой местности. Чаще, чем в средних классах, 

устраиваются эстафеты и различные соревнования. Паузы, возникающие во время отдыха, 

нужно заполнять малоинтенсивными упражнениями, желательно с закреплением ранее 

изученной техники передвижения на лыжах. Для этого можно использовать спуски с гор, 

отработку элементов техники лыжных ходов в медленном темпе, обращая особое внимание 

на координацию движений и правильность их выполнения. Интервалы для отдыха после 

интенсивной работы устанавливаются таким образом, чтобы частота пульса снизилась 

примерно до 130 уд./мин. Не следует резко увеличивать скорость, её нужно повышать 

постепенно от урока к уроку. Учитель должен указать учащимся на конкретные участки 

дистанции, где необходимо повысить скорость. Нужно научить учащихся равномерно 
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распределять силы для прохождения всей дистанции, что позволит улучшить 

функциональные возможности их организма. 

Элементы единоборств. (9 часов) 

В средней школе учащиеся должны закрепить ранее освоенные, а также изучить новые 

приёмы борьбы лежа и стоя. Результатом обучения является умение вести учебную схватку. 

Как и в 8—9 классах, следует широко применять материал по видам единоборств для 

разностороннего развития координационных (ориентирование в пространстве, быстрота 

реагирования и перестроения двигательных действий, равновесие, вестибулярная 

устойчивость, способность к произвольному расслаблению мышц, дифференцирование 

силовых параметров движения) и кондиционных способностей (силовых, силовой 

выносливости, скоростно-силовых). В этот период усиливается сопряжённое 

совершенствование сложной техники единоборства и развитие соответствующих 

координационных и кондиционных способностей. Освоению программного материала 

можно отводить время всего урока или включать элементы единоборств при прохождении 

материала других разделов, прежде всего гимнастики. Учитывая ограниченность времени, 

выделяемого на базовую часть для глубокого освоения этого вида, следует использовать 

часы вариативной части, а также внеклассные и самостоятельные занятия. Наряду с 

юношами единоборства могут осваивать и девушки, проявившие к этому интерес. 

Плавание. (10 часов) 

В школах, где есть условия, продолжается этап закрепления пройденного материала, 

направленного на приобретение навыка надёжного и длительного плавания в глубокой воде.  

Одновременно с этим добавляются новые элементы по освоению прикладного плавания. 

Уроки по плаванию можно чередовать с занятиями по другим разделам, вести их в виде 

отдельных курсов, а также выносить за сетку учебных занятий и проводить в открытых 

водоёмах, соблюдая правила безопасности. На занятиях с девушками и юношами, которые в 

силу ряда причин не освоили навыки плавания, необходимо использовать программный 

материал предыдущих классов, для них можно организовать дополнительные занятия во 

внеурочное время. Учащимся, достигшим хороших результатов, можно давать задания по 

овладению плаванием всеми спортивными способами, учитель может разнообразить 

материал элементами фигурного плавания (для девушек), водного поло (для юношей), 

включать игры и эстафеты на воде. В 10—11 классах следует усилить акцент на 

использование водных процедур и занятий плаванием для укрепления здоровья и для 

закаливания, на формирование умений осуществлять закаливающие процедуры с 

дошкольниками и младшими школьниками. 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями (3 часа) 

Правила проведения самостоятельных занятий (с учётом состояния здоровья). 

Комплексы упражнений утренней гимнастики без предметов и с предметами 

Вариативная часть содержания программного материала. 

Материал вариативной части, связанный с региональными и национальными 

особенностями, и время на его освоение определяют республиканские и областные органы 

образования. Другую составляющую вариативной части определяет сам учитель по 

согласованию с дирекцией школы. При выборе материала вариативной части предпочтение 

следует отдавать национальным, а также имеющим большое прикладное значение видам 

физических упражнений, игр, единоборств, прежде всего упражнениям зимних видов спорта. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 
 

№п/п 

 

Вид программного 

материала 

Количество часов 

(уроков) 

Четверть 

Базовая 

часть 

Вариати

вная 

часть  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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1 Раздел №1: Основы знаний о физической 

культуре Общетеоретические и 

исторические сведения о физической 

культуре и спорте 

  В процессе урока 

2 Раздел №2: Базовые виды спорта школьной 

программы 

      

3 Легкая атлетика 24  12   12 

4 Гимнастика с элементами акробатики 18   18        

5 Элементы единоборств 9  4  5  

6 Лыжная подготовка 17 3   20  

7 Спортивные игры 21  12 4 5  

8 Плавание  10    10 

9 Раздел № 3: Самостоятельные занятия 

физическими упражнениями 

 3    3 

10 Итого 89 16 28 22 30 25 

105 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «Физическая культура», 11 класс, 3 ч/неделю 

Базовый уровень 

№ 

п/п 
Тема 

Количеств

о часов 

Раздел №1: Общетеоретические и исторические сведения о физической культуре и спорте (в 

процессе урока) 

Раздел №2: Базовые виды спорта школьной программы. Лёгкая атлетика 12 часов 

1 

Лёгкая атлетика Т. Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений.  

П. Высокий и низкий старт до 40м 

1 

2 
Т. Виды соревнований по лёгкой атлетике и рекорды. П. Стартовый 

разгон 

1 

3 
Т. Биомеханические основы техники бега, прыжков и метания  

П. Эстафетный бег. 

1 

4 
Т. Биомеханические основы техники бега.  

П. Бег на результат на 100 м. 

1 

5 Т. Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических 

упражнений  

П. Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин.  

1 

6 

Т. Дозирование нагрузки при занятиях бегом. 

П.Бег на 3000м (мальчики) и на 2000м (девочки). Правила соревнований в 

беге. 

1 

7 

Т. Правила соревнований в прыжках. Биомеханические основы техники 

прыжков и метание. 

П. Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. 

1 

8 

Т. Прикладное значение легкоатлетических упражнений Основные 

механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений. 

П. Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега.  

1 

9 

Т. Правила соревнований в метании. 

П. Метание мяча весом 150г с 4-5 бросковых шагов с полного разбега на 

дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1м) с расстояния до 20 м.Девушки расстояния 12-

1 
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14м. 

10 

Т. Прикладное значение легкоатлетических упражнений.  

П. Метание гранаты 500-700г юноши,300-500г девушки с места на 

дальность, с колена, лёжа; с 4-5 бросковых шагов с укороченного и 

полного разбега на дальность в коридор 10м и заданное расстояние; в 

горизонтальную цель (2*2 м) с расстояния 12-15 м по движущейся цели 

(2*2 м) с расстояния 10-12 м 

1 

11 

Т. Доврачебная помощь при травме. 

П. Бросок набивного мяча ( 2 кг)девушки, (3 кг) юноши двумя руками из 

различных исходных положений с места ,с одного четырех шагов вперед-

вверх на дальность и заданное расстояние. 

1 

12 

Т. Виды соревнований по легкой атлетике и рекорды П. Длинный бег до 

25 мин (юноши), кросс, бег с препятствиями, 20 мин( девушки) бег с 

гандикапом, в парах, группой. 

1 

 Спортивные игры. Футбол (4 ч) 

13 

Футбол Т. Техника безопасности при занятиях спортивными играми. 

Правила игры.  

П. Комбинации из основных элементов техники передвижений. 

1 

14 

Т. Влияние игровых упражнений на психические процессы, воспитание 

нравственных и волевых качеств 

П. Варианты ударов по мячу ногой и головой без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Варианты остановок мяча ногой, грудью. 

1 

15 

Т. Влияние игровых упражнений на развитие координационных и 

кондиционных способностей. 

П. Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника. 

1 

16 
Т. Терминология спортивной игры футбол. П. Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и владения мячом. 

1 

Спортивные игры. Гандбол (4 ч) 

17 
Гандбол Т. Терминология спортивной игры гандбол П. Комбинации из 

основных элементов техники передвижений,  

1 

18 

Т. Правила игры.  

П. Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника (в различных построениях).Игра по упрощенным правилам 

ручного мяча. 

1 

19 

Т. Влияние игровых упражнений на развитие координационных и 

кондиционных способностей.  

П. Варианты ведение мяча в гандболе без сопротивления и с 

сопротивлением защитника.  

1 

20 

Т. Влияние игровых упражнений на психические процессы, воспитание 

нравственных и волевых качеств 

.П. Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника. Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, 

выбивание, перехват). 

1 

Спортивные игры. Волейбол (4 ч) 

21 

Волейбол Т. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

и кондиционных способностей 

П. Варианты нападающего удара через сетку.  

1 

22 

Т. Влияние игровых упражнений на психические процессы, воспитание 

нравственных и волевых качеств. 

П. Варианты подачи мяча 

1 
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23 

Т. Влияние игровых упражнений на психические процессы, воспитание 

нравственных и волевых качеств. 

П. Варианты подачи мяча 

1 

24 
Т.Терминология спортивной игры волейбол, техника владения мячом 

 П. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

1 

Элементы единоборств.- 4часа 

25 
Элементы единоборств Т. Техника безопасности. Самоконтроль при 

занятиях единоборствами. П. Приёмы борьбы лёжа и стоя. Учебная 

схватка 

1 

26 
Т. Правила соревнований по одному из видов единоборств. П. Силовые 

упражнения и единоборства в парах. 

1 

27 
Т. Влияние занятий единоборствами на развитие нравственных и волевых 

качеств. П. Пройденный материал по приёмам единоборства. Подвижные 

игры «Сила и ловкость», «Борьба всадников» 

1 

28 
Т. Техника безопасности  

П. Силовые упражнения и единоборства в парах. 
1 

Спортивные игры. Волейбол (4ч) 

29 
Т. Техника .безопасности при занятиях спортивными играми 

П. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

1 

30 
Т. Терминология спортивной игры волейбол, техника перемещений. 

П. Варианты техники приёма и передачи мяча. 

1 

31 

Т. Терминология спортивной игры волейбол, индивидуальные, групповые 

и командные атакующие и защитные тактические действия. 

П. Варианты нападающего удара через сетку.  

1 

32 

Т. Терминология спортивной игры волейбол, индивидуальные, групповые 

и командные атакующие и защитные тактические действия. 

П. Варианты нападающего удара через сетку 

1 

Гимнастика с элементами акробатики-18 часов 

33 

Гимнастика с элементами акробатики Т. Техника безопасности при 

занятиях гимнастикой П. Повороты кругом в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении 

1 

34 

Т. Основы биомеханики гимнастических упражнений. П. Комбинации из 

различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в 

движении. 

1 

35 

Т. Оказание первой помощи при травмах. П. Юноши упражнения с 

набивными мячами (весом до 5кг),гантелями (до 8кг), гирями (16 и 24кг), 

штангой, на тренажёрах, с эспандерами. Девушки комбинации 

упражнений с обручами, булавами, лентами, скакалкой, большими 

мячами. 

1 

36 

Т. Основы биомеханики гимнастических упражнений. П. Юноши: подъём 

в упор силой; вис согнувшись, прогнувшись, сзади; сгибание и разгибание 

рук в упоре на брусьях, угол в упоре, стойка на плечах из седа ноги врозь. 

Девушки: толчком ног подъём в упор на верхнюю жердь толчком двух ног 

вис углом. 

1 

37 

Т. Влияние на телосложение, воспитание волевых качеств. 

П. Юноши: подъём переворотом, подъём разгибом до седа ноги врозь, 

соскок махом назад. Девушки: равновесие на нижней жерди; упор присев 

на одной ноге, соскок махом 

1 

38 Т. Особенности методики занятий с младшими школьниками. П. Юноши: 1 



448 

 

прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-120 см Девушки: 

прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь 

в ширину, высота 110 см). 

39 

Т. Оказание первой помощи при травмах. П. Юноши: длинный кувырок 

через препятствия на высоте до 90 см; стойка на руках с чьей-либо 

помощью; кувырок назад через стойку на руках с чьей-либо помощью. 

Девушки: сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. 

1 

40 

Т. Особенности методики занятий с младшими школьниками П. 

Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с 

предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений, акробатических упражнений. 

1 

41 

Т. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. П. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на 

гимнастической стенке, гимнастических снарядах. Акробатические 

упражнения. 

1 

42 
Т. Оказание первой помощи при травмах П. Упражнения на батуте, 

подкидном мостике, прыжки в глубину с вращениями. 

1 

43 

Т. Основы биомеханики гимнастических упражнений. П. Эстафеты, игры, 

полосы препятствий с использованием гимнастического инвентаря и 

упражнений. Ритмическая гимнастика. 

1 

44 

Т. Влияние на телосложение, воспитание волевых качеств. П. Юноши: 

лазанье по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью 

ног на скорость. Девушки: упражнения в висах и упорах, 

общеразвивающее упражнения без предметов и с предметами, в парах. 

1 

45 

Т. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. П. Юноши: 

подтягивания. Упражнения в висах иупорах, со штангой. Девушки: 

упражнения в висах и упорах, общеразвивающее упражнения без 

предметов и с предметами, в парах. 

1 

46 

Т. Особенности методики занятий с младшими школьниками. П. Юноши: 

упражнения с гирей, гантелями, набивными мячами. Девушки: 

упражнения в висах и упорах, общеразвивающее упражнения без 

предметов и с предметами, в парах. 

1 

47 
Т. Оказание первой помощи при травмах. П. Опорные прыжки ,прыжки со 

скакалкой. 

1 

 48 

Т. Влияние на телосложение, воспитание волевых качеств. П. Опорные 

прыжки метание набивного мяча. самоконтроль при занятиях 

гимнастическими упражнениями. 

1 

49 
Т. Оказание первой помощи при занятиях гимнастикой. П. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для различных 

суставов. 

1 

50 
Т. Оказание первой помощи при занятиях гимнастикой П. Упражнения с 

партнёром, акробатические, на гимнастической стенке, с предметами. 

1 

Элементы единоборств.-5 часов 

51 
Т. Самостоятельная разминка перед поединком. 

П. Приемы самостраховки. Приёмы борьбы лёжа и стоя. Учебная схватка. 

1 

52 
Т. Правила соревнований по одному из видов единоборств. 

П. Приемы самостраховки. Приёмы борьбы лёжа и стоя. Учебная схватка. 

1 
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53 

Т. Влияние занятий единоборствами на развитие нравственных и волевых 

качеств. 

П. Пройденный материал по приёмам единоборства, игры типа « Сила и 

ловкость», «Борьба всадников», «Борьба двое против двоих» и т. д. 

1 

54 

Т. Влияние занятий единоборствами на развитие нравственных и волевых 

качеств. 

П. Пройденный материал по приёмам единоборства, игры типа « Сила и 

ловкость», «Борьба всадников», «Борьба двое против двоих» и т. д. 

1 

55 

Т. Влияние занятий единоборствами на развитие нравственных и волевых 

качеств. 

П. Пройденный материал по приёмам единоборства, игры типа « Сила и 

ловкость», «Борьба всадников», «Борьба двое против двоих» и т. д. 

1 

Лыжная подготовка-20 часов 

56 

Лыжная подготовка. Т. Техника безопасности при занятиях лыжным 

спортом. 

П.. Переход с одновременных ходов на попеременные. Прохождение 

дистанции до 5 км. 

1 

57 
Т Первая помощь при травмах и обморожениях 

П.. Переход с одновременных ходов на попеременные.  

1 

58 
Т Первая помощь при травмах и обморожениях 

П.. Переход с одновременных ходов на попеременные.  

1 

59 
Т Первая помощь при травмах и обморожениях 

П.. Переход с одновременных ходов на попеременные.  

1 

60 Т Первая помощь при травмах и обморожениях 

П.. Переход с одновременных ходов на попеременные.  

1 

61 
Т. Правила соревнований. 

П. Преодоление подъёмов и препятствий. 
1 

62 
Т. Правила соревнований. 

П. Преодоление подъёмов и препятствий. 

1 

63 
Т. Правила соревнований. 

П. Преодоление подъёмов и препятствий. 

1 

64 
Т. Основные элементы тактики лыжных гонок. 

П. Преодоление подъёмов и препятствий. 

1 

65 
Т. Основные элементы тактики лыжных гонок. 

П. Преодоление подъёмов и препятствий. 

1 

66 
Т. Правила проведения самостоятельных занятий 

П. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км(юноши)..  

1 

67 
Т. Правила проведения самостоятельных занятий 

П. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км(юноши)..  

1 

68 
Т. Правила проведения самостоятельных занятий 

П. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км(юноши)..  

1 

69 
Т. Правила проведения самостоятельных занятий 

П. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км(юноши)..  

1 

70 
Т. Правила проведения самостоятельных занятий 

П. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км(юноши)..  

1 

71 
Т. Особенности физической подготовки лыжника 

П. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км(юноши)..  
1 

72 
Т. Особенности физической подготовки лыжника 

П. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км(юноши)..  

1 

73 
Т. Особенности физической подготовки лыжника 

П. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км(юноши)..  

1 
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74 
Т. Особенности физической подготовки лыжника 

П. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км(юноши)..  

1 

75 
Т. Особенности физической подготовки лыжника 

П. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км(юноши)..  

1 

Спортивные игры. Баскетбол (5 ч) 

76 

Баскетбол Т. Техника безопасности при занятиях спортивными играми. 

Терминология игры, техника владения мячом.  

П. Комбинация из основных элементов техники передвижений.  

1 

77 

Т. Техника перемещений, индивидуальные, групповые и командные 

атакующие и защитные тактические действия. 

П. Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника (в различных построениях). 

1 

78 

Т. Влияние игровых упражнений на развитие координационных и 

кондиционных способностей. 

П. Варианты ведение мяча в баскетболе без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

1 

79 

Т. Влияние игровых упражнений на психические процессы, воспитание 

нравственных и волевых качеств  

П. Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника. Игра в баскетбол. по правилам 

1 

80 

Т. Правила игры.  

П. Действие против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, 

перехват, накрывание. Игра по правилам  

1 

Плавание 10 часов 

81 

Плавание Т. Техника безопасности при занятиях плаванием в открытых 

водоёмах и в бассейне. Специальные подготовительные 

общеразвивающие упражнения на суше 

1 

82 Т. Биомеханические особенности техники плавания. 1 

83 Т. Правила плавания в открытом водоёме . 1 

84 Т. Доврачебная помощь пострадавшему. 1 

85 
Т Выполнение обязанностей судей. Основы методики и организации 

занятий с младшими школьниками. 

1 

86 
Т. Биомеханические особенности техники плавания. Специально 

подготовительные, общеразвивающие и подводящие упражнения на суше. 
1 

87 
Т. Самоконтроль при занятиях плаванием. Правила плавания в открытом 

водоёме . 

1 

88 
Т. Самоконтроль при занятиях плаванием. Правила плавания в открытом 

водоёме. 

1 

89 
Т. Самоконтроль при занятиях плаванием. Правила плавания в открытом 

водоёме. 

1 

90 Т. Биомеханические особенности техники плавания. 1 

Раздел №2: Базовые виды спорта школьной программы. Лёгкая атлетика 12часов 

91 

Т. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. 

П. Эстафеты. Старты из различных и.п., бег с ускорением, с максимальной 

скоростью, изменение темпа и ритма шагов. 

1 

92 
Т. Прикладное значение легкоатлетических упражнений. 

П. Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов 

1 
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из разных исходных положений, толкание ядра. 

93 

Т. Техника безопасности. При занятиях лёгкой атлетикой 

П. Варианты челночного бега Бег с изменением направления, скорости. 

Прыжок в высоту с 9-11 шагов разбега 

1 

94 

Т. Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. 

П. Бег с преодолением препятствий и на местности барьерный бег. 

Прыжок в высоту с 9-11 шагов разбега 

1 

95 
Т. Основные механизмы энергосбережения легкоатлетических 

упражнений. П. Прыжки и многоскоки. Бег на результат на 100 м.. 

1 

96 
Т. Прикладное значение легкоатлетических упражнений  

П. Бег на 3000м(мальчики) и на 2000 м (девочки).  

1 

97 
Т. Виды соревнований по лёгкой атлетике и рекорды. 

П. Прыжок в длину с 13-15 шагов разбега. Прыжки через препятствия. 

Бег на результат на 100 метров 

1 

98 

Т. Виды соревнований по лёгкой атлетике и рекорды. 

П. Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с 

ускорением, с максимальной скоростью, изменением темпа и ритма 

шагов. 

1 

99 

Т. Правила соревнований в метаниях. 

П. Метание теннисного мяча весом 150г с места на дальность разбега 4-5 

бросковых шагов с полного разбега на дальность в коридор 10 м и 

заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1х1м) с 

расстояния до 20 м.Девушки расстояния 12-14м.  

1 

100 
Т. Бросок набивного мяча ( 2 кг)девушки, (3 кг) юноши двумя руками из 

различных исходных положений с места ,с одного четырех шагов вперед-

вверх на дальность и заданное расстояние. 

 

101 

Т. Прикладное значение легкоатлетических упражнений. 

П. Длительный бег до 25 мин (юноши), кросс, бег с препятствиями, 20 

мин (девушки) бег с гандикапом, в парах, группой. Эстафеты, круговая 

тренировка. 

 

102 
Т. Дозировка нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. 

П. Прыжки через препятствие и на точность приземления 

 

Раздел № 3: Самостоятельные занятия физическими упражнениями 

103 

Т.Правила проведения самостоятельных занятий (с учётом состояния 

здоровья). П комплексы упражнений утренней гимнастики без предметов 

и с предметами 

1 

104 

Т.Правила проведения самостоятельных занятий (с учётом состояния 

здоровья). П комплексы упражнений утренней гимнастики без предметов 

и с предметами 

1 

105 

Т.Правила проведения самостоятельных занятий (с учётом состояния 

здоровья). П комплексы упражнений утренней гимнастики без предметов 

и с предметами 

1 

 Всего уроков – 105 105 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (предметная линия 

учебников автора С. В. Ким) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
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развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально 

одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество 

формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания; 

формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам здорового 

образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности жизнедеятельности в 

учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью 

совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности; 

воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья других 

людей и окружающей природной среды обитания; 

формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых 

установок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и 

гражданскую позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа 

толерантности во взаимодействии с людьми в поликультурном социуме; 

воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных учебных 

действий, определяющих развитие умения учиться. Таким образом, учащиеся приобретают: 

познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, 

исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, сравнения, 

систематизации и интерпретации): 

формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему 

(задачу); 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать 

и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать — 

определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 

литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других 

информационных ресурсов; 

применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи 

и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни; 

коммуникативные: 

взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать 

свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное мнение; 

выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в 

решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

регулятивные (организационные): 

саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и 

мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых 

познавательных задач и средств их достижения; 
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владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового 

образа жизни, экологического поведения, психогигиены. Предметные результаты 

предполагают формирование основ научного (критического, исследовательского) типа 

мышления на основе научных представлений о стратегии и тактике безопасности 

жизнедеятельности; о подходах теории безопасности жизнедеятельности к изучению 

опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их последствий на безопасность личности, 

общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; о социально-демографических и 

экологических процессах на территории России; о подготовке населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, включая противодействие экстремизму, 

терроризму, наркотизму; о здоровом образе жизни; об оказании первой помощи при 

неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах государства по защите населения и 

территорий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, 

потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку 

индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения 

и мотивации, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть 

опасные ситуации, 

выявлять их причины и возможные последствия, проектировать модели безопасного 

поведения; 

осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; 

в коммуникативной сфере: 

умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 

адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной ситуации; 

умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия 

по минимизации последствий экстремальной ситуации; 

стремление и умение находить компромиссное решение 

в сложной ситуации; 

в эстетической сфере: 

умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; 

умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды 

обитания (жизнедеятельности); 

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 

знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 

умение оказывать первую помощь; 

правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 

накопление опыта физического и психического совершенствования средствами 

спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии 

физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных 

качеств, обеспечивающих двигательную активность; 

соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать 

высокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления и 

дистресса здоровыми способами физической активности; 
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умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической 

культурой и в экстремальных ситуациях. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека 

в современной среде обитания 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические 

основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. 

Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие 

экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных 

сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной 

опасности. Средства коллективной защиты от оружия массово- 

го поражения. Защита населения и территорий от биологической и экологической 

опасности. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и 

обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры 

профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. 

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания 

первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: 

сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, 

переломах. 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»,10 класс, 1 

ч\неделю  

№ 

урока 
Тема 

Количество 

часов 

Р 1. Основы безопасности личности, общества, государства (15 ч) 

Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде 

обитания (5 ч) 

1 Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания 

1 

2 Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности 1 

3 
Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в 

среде обитания 

1 

4 
Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания 

1 

5 
Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в 

среде обитания 

1 

Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства (5 

ч) 

6 Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности 

1 

7 Защита национальной безопасности государства от военных угроз 1 

8 Защита личности, общества, государства от угроз социального 

характера 

1 

9 Противодействие экстремизму 1 

10 Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации 1 

Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайныхситуациях (5 ч) 

11 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

1 

12 Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

1 

13 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного характера 

1 

14 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

1 

15 Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, 

транспорте. Страхование 

1 

Р 2. Военная безопасность государства (10 ч) 

Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность (5 ч) 

16 Защита населения и территорий от военной опасности, оружия 

массового поражения и современных обычных средств поражения 

1 

17 Защита населения и территорий от радиационной опасности 1 

18 Средства коллективной защиты от оружия массового поражения 1 

19 Защита населения и территорий от биологической и экологической 

опасности 

1 

20 Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи 1 

Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз (5 

ч) 

21 Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы 1 
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22 Состав Вооруженных Сил Российской Федерации 1 

23 Воинская обязанность и военная служба 1 

24 Права и обязанности военнослужащих 1 

25 Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 1 

Р 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания (5 

ч) 

26 Медицинское обеспечение индивидуального и общественного 

здоровья 

1 

27 Здоровый образ жизни и его составляющие 1 

28 Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики 1 

29 Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их 

профилактики 

1 

30 Профилактика заболеваний, передающихся половым путем 1 

Оказание первой помощи при неотложных состояниях (5 ч) 

31 Первая помощь при неотложных состояниях: 

закон и порядок 

1 

32 Правила оказания первой помощи при травмах 1 

33 Первая помощь при кровотечениях, ранениях 1 

34 Первая помощь: сердечно-легочная реанимация 1 

35 Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах 1 

 Всего уроков           35 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 11 КЛАСС 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека 

в современной среде обитания 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические 

основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. 

Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие 

экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных 

сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной 

опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита 
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населения и территорий от биологической и экологической опасности. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и 

обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры 

профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. 

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания 

первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: 

сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, 

переломах. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», 11 класс, 1 

ч\неделю 

№ 

урока 
Тема 

Количес

тво 

часов 

Р 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства (15 ч) 

Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека 

в современной среде обитания (5 ч) 

1 Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания 

1 

2 
Этические и экологические критерии безопасности современной науки 

и технологий 

1 

3 
Общенаучные методологические подходы к изучению глобальных 

проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания 

1 

4 
Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в 

среде жизнедеятельности 

1 

5 
Основы управления безопасностью в системе«человек — среда 

обитания» 

1 

Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности (5 ч) 

6 Обеспечение национальной безопасности России 1 

7 Обеспечение социальной, экономической и государственной 

безопасности 

1 

8 Меры государства по противодействию военным угрозам, экстремизму, 

терроризму 

1 

9 Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-

спасательная служба МЧС России 

1 

10 Международное сотрудничество России по противодействию военным 

угрозам, экстремизму, терроризму 

1 

Экстремальные ситуации и безопасность человека (5 ч) 
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11 Экстремальные ситуации криминогенного характера 1 

12 Экстремизм, терроризм и безопасность человека 1 

13 Наркотизм и безопасность человека 1 

14 Дорожно-транспортная безопасность 1 

15 Вынужденное автономное существование в природных условиях 1 
Р 2. Военная безопасность государства (10 ч) 

Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз (5 ч) 

16 Основные задачи Вооруженных Сил 1 

17 Правовые основы воинской обязанности 1 

18 Правовые основы военной службы 1 

19 Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная 1 

20 Требования воинской деятельности к личности военнослужащего 1 

Особенности военной службы в современной Российской армии (5 ч) 

21 Особенности военной службы по призыву и альтернативной 

гражданской службы 

1 

22 Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира 1 

23 Военные операции на территории России: борьба с терроризмом 1 

24 Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации 1 

25 Боевая слава российских воинов 1 
Р 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

Основы здорового образа жизни (5 ч) 

26 Демографическая ситуация в России 1 

27 Культура здорового образа жизни 1 

28 Культура питания 1 

29 Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье 1 

30 Вредные привычки. Культура движения 1 

Первая помощь при неотложных состояниях (5 ч) 

31 Медико-психологическая помощь 1 

32 Первая помощь при ранениях 1 

33 Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, 

при химических и термических ожогах, обморожении 

1 

34 Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 1 

35 Первая помощь при остром отравлении никотином, алкоголем, 

лекарствами, ядами, наркотическими веществами 

1 

 Всего уроков           35 

2.3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Элективный курс «Решение задач повышенной сложности» для 10 класса 

(базовый уровень, математика) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения математики: 

представление о профессиональной деятельности ученых-математиков, о развитии 

математики от Нового времени до настоящих дней; 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

знать знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отесественной и 

всемирной историей; 

понимать роль математики в развитии России; 
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применять известные методы при решении стандартных и не стандартных 

математических задач; 

замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности; 

умение ясно формулировать и аргументированно излагать свои мысли; корректность в 

общении; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МАТЕМАТИКИ: 

достаточно развитые представления об идеях и методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

умение видеть приложения полученных математических знаний в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

умение использовать различные источники информации для решения учебных 

проблем; 

умение принимать решение в условиях неполной и избыточной информации; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

умение видеть различные стратегии решения задач, планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на их решение. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МАТЕМАТИКИ: 

иметь представление об основных изучаемых математических понятиях, законах и 

методах, позволяющих описывать и исследовать реальные процессы и явления: число, 

величина, алгебраическое выражение, уравнение, функция, случайная величина и 

вероятность, производная и интеграл, закон больших чисел, методы математических 

рассуждений; 

владеть ключевыми математическими умениями:  

выполнять точные и приближенные вычисления с действительными числами;  

выполнять (простейшие) преобразования выражений, включающих степени, 

логарифмы, радикалы и тригонометрические функции;  

решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, неравенства и системы 

неравенств; 

решать текстовые задачи; исследовать функции; 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях; 

применять математическую терминологию и символику; 

доказывать математические утверждения; 

применять приобретенные знания и умения для решения задач практического 

характера, задач из смежных дисциплин. 

Геометрия 

оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб) и тел вращения(конус, цилиндр, сфера и шар); 

изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 

инструментов; 

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 

извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную 

на чертежах и рисунках; 
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применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников, тел вращения, 

с применением формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых 

задач практического содержания; 

соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и граней полученных многогранников). 

Векторы и координаты в пространстве: 

оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор. Модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы; 

находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда; 

находить сумму векторов и произведение вектора на число. 

Метапредметными результатами освоения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять цель УД; 

выдвигать версии решения проблемы, осознать и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, 

а также искать их самостоятельно; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы(выполнение 

проекта); 

работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

давать определение понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

в дискуссии уметь выдвигать аргументы и контраргументы; 

учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций.  

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник научится: 
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оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал; 

оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, 

контрпример;  

находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на 

числовой прямой;  

строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное 

простейшими условиями; 

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

использованием контрпримеров. 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных 

процессов и явлений; 

проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность: 

оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координатной плоскости; 

оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

проверять принадлежность элемента множеству; 

находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений;  

проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов. 

              Числа и выражения 

Выпускник научится: 

оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, 

масштаб;  

оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину; 

выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени 

чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

сравнивать рациональные числа между собой; 

оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа;  

изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной 

степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 
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выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных 

выражений; 

выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 

оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов.  

в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

выполнять вычисления при решении задач практического характера;  

выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных 

материалов и вычислительных устройств; 

соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических 

задач повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность: 

свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, 

отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная 

и градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и π; 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя 

при необходимости вычислительные устройства;  

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства;  

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции; 

находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах;  

использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций 

углов; 

выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 

в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического 

характера и задач из различных областей знаний, используя при необходимости справочные 

материалы и вычислительные устройства; 

оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые 

значения реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего 

мира. 

            Уравнения и неравенства 

Выпускник научится: 

решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие неравенства 

вида log a x < d; 

решать показательные уравнения, вида abx+c= d (где d можно представить в виде 

степени с основанием a) и простейшие неравенства вида ax < d (где d можно представить в 

виде степени с основанием a);. 
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приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения 

вида: sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных 

практических задач. 

Выпускник получит возможность: 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их системы; 

использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно 

нулю» или «частное равно нулю», замена переменных; 

использовать метод интервалов для решения неравенств; 

использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 

изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств; 

выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями. 

в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач 

других учебных предметов; 

использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи. 

               Функции 

Выпускник научится: 

оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, период; 

оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность 

линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические 

функции;  

распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, 

тригонометрических функций; 

соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 

функций с формулами, которыми они заданы; 

находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 

строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства и 

т.п.);  

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации. 
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Выпускник получит возможность: 

оперировать 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; 

оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции;  

определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

строить графики изученных функций; 

описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.); 

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков. 

в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.);  

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;  

определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

      Элементы математического анализа 

Выпускник научится: 

оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная 

к графику функции, производная функции;  

определять значение производной функции в точке по изображению касательной к 

графику, проведенной в этой точке; 

решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с другой.в повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения 

и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных 

процессах; 

соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и 

т.п.) 

использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, 

в том числе определяя по графику скорость хода процесса. 

Выпускник получит возможность: 

оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции; 

вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную 

суммы функций; 

вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя 

справочные материалы;  



465 

 

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа. 

в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

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

предметов, связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением 

наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.; 

интерпретировать полученные результаты. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Выпускник научится: 

оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками 

числового набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный 

выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями 

вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов.  

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 

читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные 

данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Выпускник получит возможность: 

иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин;  

иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в 

решении задач; 

иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в 

решении задач;  

иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

            Текстовые задачи 

Выпускник научится: 

решать несложные текстовые задачи разных типов; 

анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения 

математическую модель;  

понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде 

текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

использовать логические рассуждения при решении задачи; 

работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, 

необходимые для решения задачи; 

осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное 

по критериям, сформулированным в условии; 
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анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 

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

решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью; 

решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на 

определение температуры, на определение положения на временнóй оси (до нашей эры и 

после), на движение денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты и 

т.п.; 

использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах 

местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п.  

в повседневной жизни и при изучении других предметов 

решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной 

жизни. 

Выпускник получит возможность: 

решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 

выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 

решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту;  

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

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи и задачи из других предметов. 

             Геометрия 

Выпускник научится: 

оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 

инструментов; 

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 

извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную 

на чертежах и рисунках; 

применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применением 

формул; 

распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел 

вращения с применением формул. 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых 

задач практического содержания; 
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соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и граней полученных многогранников). 

Выпускник получит возможность: 

оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы 

в явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе рисовать 

вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

формулировать свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения; 

владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул; 

вычислять расстояния и углы в пространстве. 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний. 

        Векторы и координаты в пространстве 

Выпускник научится: 

оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве;  

находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, 

равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные векторы; 

находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

          История математики 

Выпускник научится: 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

понимать роль математики в развитии России. 

Выпускник получит возможность: 

представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

понимать роль математики в России. 

          Методы математики 

Выпускник научится: 
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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 получит возможность: 

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. 

         СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Математический анализ 

Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания, 

точки максимума и минимума, ограниченность функций, четность и нечетность, 

периодичность. 

Элементарные функции: многочлен, корень степени n, степенная, показательная, 

логарифмическая, тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных 

функций. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение/сжатие вдоль 

осей координат, отражение от осей координат, от начала координат, графики функций с 

модулями. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, преобразования произведения в 

сумму, формула вспомогательного аргумента. 

Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические, 

логарифмические и показательные функции. Решение соответствующих уравнений, 

неравенств и их систем. 

Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. Метод 

интервалов. 

Композиция функций. Обратная функция. 

Понятие предела последовательности. Понятие предела функции в точке. Сумма 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл 

производной. Использование производной при исследовании функций, построении 

графиков. Использование свойств функций при решении текстовых, физических и 

геометрических задач. Решение задач на Экстремум, наибольшие и наименьшие значения. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона- Лейбница. Первообразная. Приложения определенного интеграла. 

Вероятность и статистика 

Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином Ньютона.  

Основные примеры случайных величин. Независимые случайные величины и события.  

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 

плоскости, вычисление длин и площадей. Наглядная стереометрия: фигуры и их 

изображения (куб, пирамида, призма).  

Геометрия 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 
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Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых 

и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на 

плоскости. Расстояния между фигурами в пространстве. Углы в пространстве. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Проекция фигуры на плоскость. Признаки 

перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 

Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 

Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). Площадь 

поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. Понятие об объеме. Объем 

пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. 

Соотношения между площадями поверхностей и объемами подобных тел. 

Векторы и координаты в пространстве 

Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и 

компланарные векторы. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучение элективного курса «Решение задач повышенной сложности»,  

10 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

1. Решение задач с практическим содержанием-12ч 

1,2 Сюжетные задачи. 2 

3,4 Таблицы и графики 2 

5,6 Задачи принятия решении 2 

7,8 Задачи на движение 2 

9.10 Задачи на работу 2 

11,12 Задачи на смеси и сплавы 2 

2. Тригонометрия – 14ч 

13,14 Числовая окружность. 2 

15-17 Понятие синуса, косинуса, тангенса, котангенса. 3 

18,19 Формулы приведения. 2 

20-22 Преобразование тригонометрических выражений. 3 

23-25 Простейшие тригонометрические уравнения. 3 

26 Тест по теме 1 

 3. Уравнения, неравенства и их системы- 18ч 

27,28 Рациональные уравнения, неравенства и их системы. 2 

29,30 Общие приёмы решения уравнений. 2 

31-33 Метод интервалов 3 

34-36 Уравнения и неравенства, содержащие модуль. 3 

37,38 Уравнения с параметром. 2 

39-41 Тригонометрические уравнения, неравенства и их системы. 3 

42,43 Комбинированные уравнения и смешанные системы. 2 

44 Тест по теме 1 

               4. Функции и их свойства – 10ч 

45-47 Исследование функций. Графики элементарных функций. 3 
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48-50 Производная функции, её геометрический и физический смысл. 3 

51-53 Исследование функции с помощью производной. 3 

54 Тест по теме 1 

               5. Планиметрия-10 

55,56 Геометрия на клетчатой бумаге. 2 

57,58 Геометрия треугольника. 2 

59,60 Площадь. 2 

61-63 Вписанные и описанные углы. 3 

64 Итоговое занятие 1 

Всего уроков из них: 64 

Элективный курс по математике «Практическая математика» для 10 класса 

(профильный уровень). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения алгебры и начал математического 

анализа: 

1) представление о профессиональной деятельности учёных-математиков, о развитии 

математики от Нового времени до наших дней; 

2) умение ясно формулировать и аргументировано излагать свои мысли; корректность в 

общении; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5) способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения алгебры и начал 

математического анализа: 

1) достаточно развитые представления об идеях и методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть приложения полученных математических знаний в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

умение использовать различные источники информации для решения учебных 

проблем; 

3) умение принимать решение в условиях неполной и избыточной информации; 

4) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

5) умение видеть различные стратегии решения задач, планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на их решение. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения алгебры и начал математического 

анализа: 

1) иметь представление об основных изучаемых математических понятиях, законах и 

методах, позволяющих описывать и исследовать реальные процессы и явления: число, 

величина, алгебраическое выражение, уравнение, функция, случайная величина и 

вероятность, производная и интеграл, закон больших чисел, принцип математической 

индукции, методы математических рассуждений; 

2) владеть ключевыми математическими умениями: 

выполнять точные и приближённые вычисления с действительными числами; 

выполнять (простейшие) преобразования выражений, включающих степени, 

логарифмы, радикалы и тригонометрические функции; 
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решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, неравенства и системы 

неравенств; 

решать текстовые задачи; исследовать функции; 

строить их графики (в простейших случаях); 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях; 

применять математическую терминологию и символику; 

доказывать математические утверждения; 

З) применять приобретённые знания и умения для решения задач практического 

характера, задач из смежных дисциплин. 

Основные виды учебной деятельности 

Чтение формул, правил, теорем, записанных на математическом языке в знаково-

символьном виде. Перевод словесных формулировок математических утверждений на 

математический язык и символическая запись этих утверждений. 

Описание реальных ситуаций с помощью математических моделей: функций, 

уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

Планирование хода решения задач с использованием трёх этапов математического 

моделирования. Прогнозирование результата решения, оценка реальности полученного 

ответа. 

Узнавание, построение и описание графических моделей элементарных функций, 

изучаемых в 10-м классе. Применение графического метода решения уравнений, неравенств, 

систем уравнений. 

Составление алгоритма построения графика, решения уравнения, неравенства, систем 

уравнений или неравенств, выполнения алгебраических преобразований. 

Выполнение алгебраических преобразований выражений, содержащих степени, корни, 

логарифмы и тригонометрические выражения, пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритмов преобразований. 

Поиск, обнаружение и устранение ошибок арифметического, алгебраического и 

логического характера. 

Сравнение разных способов вычислений, преобразований, решений задач, выбор 

оптимального способа. 

Осуществление исследовательской деятельности: наблюдение, анализ, выявление 

закономерности, выдвижение гипотезы, доказательство, обобщение результата. 

Разработка учебных проектов, связанных с изучением учебного материала. 

Вывод формул, доказательство свойств, формулирование утверждений. 

Сбор, анализ, обобщение и представление статистических данных. 

Поиск информации в учебной и справочной литературе и в Интернете. 

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

прикладным использованием математики (1-й уровень планируемых результатов), 

выпускник научится, а также получит возможность научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, связанным с осуществлением 

научной и исследовательской деятельности в области математики и смежных наук (2-й 

уровень планируемых результатов, выделено курсивом): 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Алгебра  

Многочлены от одной переменной и их корни. Теоремы о рациональных корнях 

многочленов с целыми коэффициентами.  

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Арифметические действия над комплексными числами: сложение, 
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вычитание, умножение, деление, возведение в натуральную степень, извлечение корня. 

Основная теорема алгебры (без доказательства). 

Математический анализ 

Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания, 

точки максимума и минимума, ограниченность функций, чётность и нечётность, 

периодичность. 

Элементарные функции: многочлен, корень степени n, степенная, показательная, 

логарифмическая тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных 

функций. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение/сжат вдоль 

осей координат, отражение от осей координат, от начала координат, графики функций с 

модулями. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, преобразования произведении в 

сумму, формула вспомогательного аргумента. 

Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические 

логарифмические и показательные функции. Решение соответствующих уравнений, 

неравенств и их систем. 

Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. Метод 

интервалов. 

Композиция функций. Обратная функция. 

Понятие предела последовательности Понятие предела функции в точке. Сумма 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Понятие о методе математической индукции. 

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрически смысл 

производной Использование производной при исследовании функций, построении графиков. 

Использование свойств функций при решении текстовых, физических и геометрических 

задач. Решение задач на экстремум, наибольшие и наименьшие значения. 

Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона-Лейбница. Первообразная. Приложения определённого интеграла. 

Вероятность и статистика 

Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином Ньютона. Треугольник 

Паскаля и его свойства. 

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа успехов 

в серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание и дисперсия числа успехов в 

испытании Бернулли. 

Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия 

случайной величины. 

Независимые случайные величины и события.  

Представление о законе больших чисел для последовательности независимых 

испытаний. Естественнонаучные применения закона больших чисел. Оценка вероятностных 

характеристик (математического ожидания, дисперсии) случайных величин по 

статистическим данным. 

Представление о геометрической вероятности. Решение простейших прикладных задач 

на геометрические вероятности. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучение элективного курса «Практическая математика», 10 класс, 1 ч/неделю  

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 
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1. Аналитическое решение основных типов задач – 12ч 

1,2 Решение линейных уравнений. 2 

3,4 Решение рациональных уравнений. 2 

5,6 Решение дробно-рациональных уравнений. 2 

7,8 

Решение рациональных уравнений с помощью разложения на 

множители. Различные способы разложения многочлена на 

множители. 

2 

9.10 Решение уравнений, содержащих модуль. 2 

11,12 Решение тригонометрических уравнений. 2 

             2. Квадратичная функция– 10ч 

13,14 
Квадратичная функция. Исследование квадратичной функции по 

коэффициентам a,b,c и построение графиков функций. 
2 

15,16 
Корни квадратичной функции, содержащей параметры. Теорема 

Виета в исследовании функции. 
2 

17 
Расположение корней квадратичной функции относительно данных 

точек. 
1 

18,19 
Решение уравнений, приводящих к исследованию квадратичной 

функции. 
2 

20-22 Метод интервалов в практико- ориентированных задачах . 3 

            3.Применение производной-12ч 

23,24 Геометрический и физический смысл производной . 2 

25,26 
Касательная к кривой. Отыскание стационарных (критических) точек 

при исследовании функции. 
2 

27,28 Исследование функций на возрастание и убывание . 2 

29,30 
Решение текстовых задач на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения функции. 
2 

31-33 
Применение производной при решении различных практико- 

ориентированных задач 
3 

34 Итоговый тест 1 

Всего уроков из них: 34 

Элективный курс по математике «Задачи с параметрами» для 11 класса 

(профильный уровень) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения алгебры и начал математического 

анализа: 

1) представление о профессиональной деятельности учёных-математиков, о развитии 

математики от Нового времени до наших дней; 

2) умение ясно формулировать и аргументировано излагать свои мысли; корректность в 

общении; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5) способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения алгебры и начал 

математического анализа: 

1) достаточно развитые представления об идеях и методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть приложения полученных математических знаний в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; умение использовать различные источники информации 

для решения учебных проблем; 

3) умение принимать решение в условиях неполной и избыточной информации; 

4) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

5) умение видеть различные стратегии решения задач, планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на их решение. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения алгебры и начал математического 

анализа: 

1) иметь представление об основных изучаемых математических понятиях, законах и 

методах, позволяющих описывать и исследовать реальные процессы и явления: число, 

величина, алгебраическое выражение, уравнение, функция, случайная величина и 

вероятность, производная и интеграл, закон больших чисел, принцип математической 

индукции, методы математических рассуждений; 

2) владеть ключевыми математическими умениями: 

выполнять точные и приближённые вычисления с действительными числами; 

выполнять (простейшие) преобразования выражений, включающих степени, 

логарифмы, радикалы и тригонометрические функции; 

решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, неравенства и системы 

неравенств; 

решать текстовые задачи; исследовать функции; 

строить их графики (в простейших случаях); 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях; 

применять математическую терминологию и символику; 

доказывать математические утверждения; 

З) применять приобретённые знания и умения для решения задач практического 

характера, задач из смежных дисциплин. 

Основные виды учебной деятельности 

Чтение формул, правил, теорем, записанных на математическом языке в знаково-

символьном виде. Перевод словесных формулировок математических утверждений на 

математический язык и символическая запись этих утверждений. 

Описание реальных ситуаций с помощью математических моделей: функций, 

уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

Планирование хода решения задач с использованием трёх этапов математического 

моделирования. Прогнозирование результата решения, оценка реальности полученного 

ответа. 

Узнавание, построение и описание графических моделей элементарных функций, 

изучаемых в 10-м классе. Применение графического метода решения уравнений, неравенств, 

систем уравнений. 

Составление алгоритма построения графика, решения уравнения, неравенства, систем 

уравнений или неравенств, выполнения алгебраических преобразований. 

Выполнение алгебраических преобразований выражений, содержащих степени, корни, 

логарифмы и тригонометрические выражения, пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритмов преобразований. 
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Поиск, обнаружение и устранение ошибок арифметического, алгебраического и 

логического характера. 

Сравнение разных способов вычислений, преобразований, решений задач, выбор 

оптимального способа. 

Осуществление исследовательской деятельности: наблюдение, анализ, выявление 

закономерности, выдвижение гипотезы, доказательство, обобщение результата. 

Разработка учебных проектов, связанных с изучением учебного материала. 

Вывод формул, доказательство свойств, формулирование утверждений. 

Сбор, анализ, обобщение и представление статистических данных. 

Поиск информации в учебной и справочной литературе и в Интернете. 

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

прикладным использованием математики (1-й уровень планируемых результатов), 

выпускник научится, а также получит возможность научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, связанным с осуществлением 

научной и исследовательской деятельности в области математики и смежных наук (2-й 

уровень планируемых результатов, выделено курсивом): Элективного курса по математике 

«Задачи с параметрами»  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Алгебра  

Многочлены от одной переменной и их корни. Теоремы о рациональных корнях 

многочленов с целыми коэффициентами.  

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Арифметические действия над комплексными числами: сложение, 

вычитание, умножение, деление, возведение в натуральную степень, извлечение корня. 

Основная теорема алгебры (без доказательства). 

Математический анализ 

Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания, 

точки максимума и минимума, ограниченность функций, чётность и нечётность, 

периодичность. 

Элементарные функции: многочлен, корень степени n, степенная, показательная, 

логарифмическая тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных 

функций. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение/сжат вдоль 

осей координат, отражение от осей координат, от начала координат, графики функций с 

модулями. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, преобразования произведении в 

сумму, формула вспомогательного аргумента. 

Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические 

логарифмические и показательные функции. Решение соответствующих уравнений, 

неравенств и их систем. 

Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. Метод 

интервалов. 

Композиция функций. Обратная функция. 

Понятие предела последовательности Понятие предела функции в точке. Сумма 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Понятие о методе математической индукции. 

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрически смысл 

производной Использование производной при исследовании функций, построении графиков. 
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Использование свойств функций при решении текстовых, физических и геометрических 

задач. Решение задач на экстремум, наибольшие и наименьшие значения. 

Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона-Лейбница. Первообразная. Приложения определённого интеграла. 

Вероятность и статистика 

Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином Ньютона. Треугольник 

Паскаля и его свойства. 

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа успехов 

в серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание и дисперсия числа успехов в 

испытании Бернулли. 

Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия 

случайной величины. 

Независимые случайные величины и события.  

Представление о законе больших чисел для последовательности независимых 

испытаний. Естественнонаучные применения закона больших чисел. Оценка вероятностных 

характеристик (математического ожидания, дисперсии) случайных величин по 

статистическим данным. 

Представление о геометрической вероятности. Решение простейших прикладных задач 

на геометрические вероятности. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

изучения элективного курса по математике «Задачи с параметрами»  

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

1. Уравнения и системы уравнений 11 часов 

1 Многочлены. Задачи с параметром 1  

2 Рациональные уравнения с параметром 1 

3 Системы уравнений с двумя неизвестными 1 

4 Системы уравнений с параметром. 1 

5 Иррациональные уравнения с параметром 1 

6 Показательные и логарифмические уравнения с параметрами 1 

7 Тригонометрические уравнения. 1 

8 Тригонометрические уравнения с параметром 1 

9 Уравнения, содержащие модуль 1 

10 Комбинированные уравнения и смешанные системы. 1 

11 Комбинированные уравнения и смешанные системы. 1 

2.Неравенства и системы неравенств 7 часов 

12 Тригонометрические неравенства и их системы 1 

13 Иррациональные неравенства и их системы с параметрами 1 

14 Показательные и логарифмические неравенства и их системы 1 

15 
Показательные и логарифмические неравенства и их системы с 

параметрами 
1 

16 Неравенства с параметром и их системы 1 

17 Неравенства, содержащие модуль, и их системы 1 

18 Смешанные неравенства и их системы 1 

3. Функции 8 часов 

19 Исследование функций. Графики элементарных функций 1 
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20 Производная функции, её геометрический и физический смысл 1 

21 Исследование функции с помощью производной. 1 

22 Исследование функции с помощью производной. 1 

23 Первообразная. Вычисление площадей криволинейных трапеций. 1 

24 
Сложная функция. Область определения и множество значений 

функции. 
1 

25 
Решение уравнений, неравенств и их систем с помощью применения 

свойств функций, (нестандартные задачи) 
1 

26 
Решение уравнений, неравенств и их систем с помощью применения 

свойств функций, (нестандартные задачи) 
1 

4. Текстовые задачи 8 часов 

27 Задачи на проценты, смеси и сплавы. 1 

28 Задачи на движение, работу. 1 

29 Решение экономических задач 1 

30 Решение геометрических задач 1 

31 Решение геометрических задач 1 

32 Решение задач на арифметическую и геометрическую прогрессии   1 

33 Решение задач на арифметическую и геометрическую прогрессии   1 

34 Итоговый тест 1 

Всего уроков из них: 34 

Элективный курс «Решение задач повышенной сложности» 11 класс 

(маттематика, базовый) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения математики: 

представление о профессиональной деятельности ученых-математиков, о развитии 

математики от Нового времени до настоящих дней; 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

знать знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отесественной и 

всемирной историей;  

понимать роль математики в развитии России; 

применять известные методы при решении стандартных и не стандартных 

математических задач; 

замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности; 

умение ясно формулировать и аргументированно излагать свои мысли; корректность в 

общении; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения математики: 

достаточно развитые представления об идеях и методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 
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умение видеть приложения полученных математических знаний в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

умение использовать различные источники информации для решения учебных 

проблем; 

умение принимать решение в условиях неполной и избыточной информации; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

умение видеть различные стратегии решения задач, планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на их решение. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения математики: 

иметь представление об основных изучаемых математических понятиях, законах и 

методах, позволяющих описывать и исследовать реальные процессы и явления: число, 

величина, алгебраическое выражение, уравнение, функция, случайная величина и 

вероятность, производная и интеграл, закон больших чисел, методы математических 

рассуждений; 

владеть ключевыми математическими умениями: 

выполнять точные и приближенные вычисления с действительными числами; 

выполнять (простейшие) преобразования выражений, включающих степени, 

логарифмы, радикалы и тригонометрические функции; 

решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, неравенства и системы 

неравенств; 

решать текстовые задачи; исследовать функции; 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях; 

применять математическую терминологию и символику; 

доказывать математические утверждения; 

применять приобретенные знания и умения для решения задач практического 

характера, задач из смежных дисциплин. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоения курса является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять цель УД; 

выдвигать версии решения проблемы, осознать и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, 

а также искать их самостоятельно; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы(выполнение 

проекта); 

работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

давать определение понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

в дискуссии уметь выдвигать аргументы и контраргументы; 
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учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций.  

   Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник научится: 

оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал; 

оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, 

контрпример;  

находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на 

числовой прямой;  

строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное 

простейшими условиями; 

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

использованием контрпримеров. 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных 

процессов и явлений; 

проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни 

Выпускник получит возможность: 

оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координатной плоскости; 

оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

проверять принадлежность элемента множеству; 

находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений;  

проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов. 

Числа и выражения 

Выпускник научится: 

оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, 

масштаб;  

оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину; 

выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени 

чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы чисел; 
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сравнивать рациональные числа между собой; 

оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа;  

изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной 

степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных 

выражений; 

выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 

оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов.  

в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

выполнять вычисления при решении задач практического характера;  

выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных 

материалов и вычислительных устройств; 

соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических 

задач повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность: 

свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, 

отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная 

и градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и π; 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя 

при необходимости вычислительные устройства;  

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства;  

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции; 

находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах;  

использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций 

углов; 

выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 

в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического 

характера и задач из различных областей знаний, используя при необходимости справочные 

материалы и вычислительные устройства; 

оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые 

значения реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего 

мира. 

Уравнения и неравенства 

Выпускник научится: 

решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 



481 

 

решать логарифмические уравнения вида loga (bx + c) = d и простейшие неравенства 

вида logax<d; 

решать показательные уравнения, вида abx+c= d (где d можно представить в виде 

степени с основанием a) и простейшие неравенства вида ax<d (где d можно представить в 

виде степени с основанием a);. 

приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения 

вида: sinx = a, cos x = a, tgx = a,ctgx = a, где a – табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных 

практических задач. 

Выпускник получит возможность: 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их системы; 

использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно 

нулю» или «частное равно нулю», замена переменных; 

использовать метод интервалов для решения неравенств; 

использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 

изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств; 

выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями. 

в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач 

других учебных предметов; 

использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи. 

Функции 

Выпускник научится: 

оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, период; 

оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность 

линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические 

функции; 

распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, 

тригонометрических функций; 

соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 

функций с формулами, которыми они заданы; 

находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 

строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 
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в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства и 

т.п.);  

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации. 

Выпускник получит возможность: 

оперировать 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; 

оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции; 

определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

строить графики изученных функций; 

описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.); 

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков. 

в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.);  

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации 

определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Элементы математического анализа 

Выпускник научится: 

оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная 

к графику функции, производная функции;  

определять значение производной функции в точке по изображению касательной к 

графику, проведенной в этой точке; 

решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с другой. 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения 

и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных 

процессах; 

соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и 

т.п.); 

использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, 

в том числе определяя по графику скорость хода процесса. 

Выпускник получит возможность: 

оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции; 
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вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную 

суммы функций; 

вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя 

справочные материалы;  

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа. 

в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

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

предметов, связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением 

наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.; 

интерпретировать полученные результаты. 

Текстовые задачи 

Выпускник научится: 

решать несложные текстовые задачи разных типов; 

анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения 

математическую модель;  

понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде 

текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

использовать логические рассуждения при решении задачи; 

работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, 

необходимые для решения задачи; 

осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное 

по критериям, сформулированным в условии; 

анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 

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

решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью; 

решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на 

определение температуры, на определение положения на временнóй оси (до нашей эры и 

после), на движение денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты и 

т.п.; 

использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах 

местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п.  

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной 

жизни. 

Выпускник получит возможность: 

решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 

выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 

решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту; 

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

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 

в повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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решать практические задачи и задачи из других предметов. 

Методы математики 

Выпускник научится: 

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 получит возможность: 

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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Уравнения и системы уравнений (11 ч) 

Многочлены. Рациональные уравнения. Системы уравнений с двумя неизвестными. 

Системы уравнений с параметром. Иррациональные уравнения. Показательные уравнения. 

Логарифмические уравнения. Тригонометрические уравнения. Уравнения с параметром. 

Уравнения с двумя неизвестными. Комбинированные уравнения и смешанные неравенства. 

Методические рекомендации: 

повторить определение многочлена и операции с многочленами, особое внимание 

уделить равенству двух многочленов, разложению многочлена на множители, делению 

многочлена на многочлен, теорему Безу. Далее дать определение равносильных уравнений и 

уравнений следствий, теоремы, при которых уравнения переходят в равносильные 

уравнения. Рассмотреть различные способы решения уравнений и их систем, более подробно 

разобрать функционально-графический метод решения уравнений и метод оценки. При 

выполнении практических заданий учащихся можно разбить на группы, работу в группах 

давать различной степени сложности. В конце изучения темы можно провести проверочную 

работу с разором типичных ошибок. 

Неравенства и системы неравенств(7ч) 

Тригонометрические неравенства. Иррациональные неравенства. Показательные 

неравенства. Логарифмические неравенства. Неравенства с параметром. Смешанные 

неравенства. 

Методические рекомендации: 

дать определение неравенства с одной переменной, определения равносильных нера-

венств, повторить теоремы, которые используются при решении неравенств, метод интер-

валов. Повторить свойства функций. Задания учащимся давать различной степени трудно-

сти, чтобы каждый смог бы выбрать те задания, которые ему по силам. В конце изучения  

темы можно провести проверочную работу с разором типичных ошибок. 

Функции (8ч) 

Исследование функций. Графики элементарных функций. Производная функции, её 

геометрический и физический смысл. Исследование функции с помощью производной.  

Первообразная. Вычисление площадей криволинейных трапеций. Сложная функция. 

Область определения и множество значений функции. Решение уравнений, неравенств и их 

систем с помощью применения свойств функций (нестандартные задачи). 

Методические рекомендации: 

знать свойства функций, сложных функций и уметь применять свои знания при 

нахождении области определения функции и множества значений функции, находить 

наибольшее и наименьшее значения функции без использования производной. Повторить 
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свойства обратных тригонометрических функций. После изучения темы провести 

самостоятельную проверочную работу. 

Текстовые задачи (8ч) 

Задачи на проценты, сплавы и смеси.  

Задачи на движение и работу.  

Методические рекомендации: 

необходимо включать задачи, взятые из окружающей жизни, задачи, естественным 

образом связанные со знакомыми учащимися вещами, опытом. Контроль усвоения 

материала можно провести по желанию учащегося в виде домашней контрольной работы. 

Задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

Экономические задачи. 

Методические рекомендации: 

повторить определения арифметической, геометрической прогрессий, их 

характеристических свойств, формул, которые применяются при решении задач на 

прогрессии. На занятиях рассмотреть более сложные задачи, где присутствуют различные 

функции, которые образуют некоторую прогрессию.  

Геометрические задачи. 

Методические рекомендации: 

повторить формулы площадей, объемов геометрических фигур, изучаемых в 

планиметрии и стереометрии, а также общие приемы решения геометрических задач. 

Последние занятия рассчитаны на то, что учащиеся в основном самостоятельно будут 

отыскивать ход решения задачи, его оформление. Работу можно организовать в виде пар или 

небольших групп. Потом провести зачётную работу, сделать анализ решений и допущенных 

ошибок. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения элективного курса «Решение задач повышенной сложности», 11 класс, 1ч/неделю 

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

Уравнения и системы уравнений 11 часов 

1 Многочлены 1 

2 Рациональные уравнения 1 

3 Системы уравнений с двумя неизвестными 1 

4 Системы уравнений с параметром. 1 

5 Иррациональные уравнения. 1 

6 Показательные и логарифмические уравнения. 1 

7 Тригонометрические уравнения. 1 

8 Уравнения с параметром 1 

9 Уравнения, содержащие модуль 1 

10,11 Комбинированные уравнения и смешанные системы. 2 

Неравенства и системы неравенств 7 часов. 

12 Тригонометрические неравенства и их системы 1 

13 Иррациональные неравенства и их системы 1 

14,15 Показательные и логарифмические неравенства и их системы 2 

16 Неравенства с параметром и их системы 1 

17 Неравенства, содержащие модуль, и их системы 1 

18 Смешанные неравенства и их системы 1 

Функции 8 часов 

19 Исследование функций. Графики элементарных функций 1 

20 Производная функции, её геометрический и физический смысл 1 



486 

 

21,22 Исследование функции с помощью производной. 2 

23 Первообразная. Вычисление площадей криволинейных трапеций. 1 

24 
Сложная функция. Область определения и множество значений 

функции. 
1 

25,26 
Решение уравнений, неравенств и их систем с помощью применения 

свойств функций, (нестандартные задачи) 
2 

Текстовые задачи 8 часов 

27 Задачи на проценты, смеси и сплавы. 1 

28 Задачи на движение, работу. 1 

29 Решение экономических задач 1 

30,31 Решение геометрических задач 2 

32,33 Решение задач на арифметическую и геометрическую прогрессии 2 

34 Итоговый тест 1 

Итого: 34 часа  

Элективный курс «Практическое обществознание» для 10 класса 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ школьников, формируемыми при изучении 

содержания элективного учебного предмета, являются:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур;  

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ школьников, формируемыми при 

изучении содержания элективного учебного предмета, являются:  

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;  

владение навыками конспектирования, реферирования;  

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач.  

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ школьников, формируемыми при изучении 

содержания элективного учебного предмета, являются:  

усвоение целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе;  

развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и 

способов действий курса обществознания. 

В содержание курса входят формирование ключевых компетентностей, социальных 

навыков, умений на основе системно-деятельностного подхода, который обеспечивает 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию, 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
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Содержание элективного предмета в 10 классе включает в себя введение, четыре 

раздела: «Человек», «Общество как сложная динамическая система»; «Познание»; 

«Социальные отношения» и итоговое обобщение.  

Введение. Специфика курса обществознания - 3 ч. 

Нормативное обеспечение ЕГЭ по обществознанию: демоверсия, кодификатор, 

спецификация. Общая характеристика заданий ЕГЭ по обществознанию. Печатные и 

электронные образовательные ресурсы для самоподготовки.  

Типология заданий с кратким ответом. Задания на завершение схем, таблиц. Задания на 

установление соответствия позиций двух рядов. Задания на выбор позиций из приведенного 

перечня. Работа с понятиями. Словарь по обществознанию. – 1 ч. 

Анализ текста по обществознанию. Характеристика текста по обществознанию. 

Характеристика заданий 1-4. Анализ критериев оценивания. Алгоритм работы с текстом. 

Развитие навыков конспектирования и реферирования.  

Составление сложного плана развернутого ответа по заданной теме. Анализ критериев 

оценивания. Алгоритм составления сложного плана. – 2 ч.  

Раздел 1. Человек (7 ч.) 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Индивид, 

индивидуальность, личность. Структура личности. Социализация. Этапы. Духовный мир 

человека. Структура духовного мира. – 1 ч.  

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. – 1 ч.  

Мышление. Типы мышления. Деятельность. Основные компоненты деятельности. 

Виды деятельности. Игра. Общение. Учение. Труд. Основные классификации деятельности. 

– 2 ч.  

Социальные взаимодействия. Поведение. Виды социального поведения. Свобода и 

ответственность личности. Свобода как условие самореализации личности. Выбор в 

условиях альтернативы и ответственность за его последствия. – 1 ч.  

Практические занятия - 2 ч.  

Раздел 2. Общество как сложная динамическая система (7 ч.) 

Общество как сложная система: элементы и подсистемы. Понятие о социальных 

институтах, нормах, процессах. Основные институты общества. - 1 ч.  

Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Феномен «второй природы». - 1 ч.  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. 

Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. 

Постиндустриальное (информационное) общество. - 1 ч.  

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая 

культура. Мораль. Искусство. Религия.- 2 ч.  

Практические занятия - 2 ч.  

Раздел 3. Познание (5 ч.) 

Процесс познания. Формы познания: чувственное и рациональное. Виды. Проблема 

познаваемости мира.- 1 ч.  

Истинное и ложное. Истина и ее критерии. Относительность истины. - 1 ч.  

Научное познание. Уровни научного познания. Формы, методы научного познания. 

Социальные науки, их классификация. Социальное и гуманитарное знание. Особенности 

социального познания. Самопознание, его формы. Самооценка личности.- 1 ч.  

Практические занятия - 2 ч.  

Раздел 4. Социальные отношения (10 ч.) 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальная мобильность. Виды мобильности. Социальные лифты. Социальный 

статус. Социальная роль. – 1 ч.  

Социальные группы, их типы. - 1 ч. 
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Молодежь как социальная группа. Социально-психологические качества молодежи. 

Признаки неформальных молодежных групп. - 1 ч.  

Этнические общности. Теории происхождения этносов. Виды этнических общностей. 

Межнациональные отношения. Основные тенденции развития наций. Причины 

межнациональных конфликтов. Типы межнациональных конфликтов. - 1 ч.  

Социальный конфликт. Концепции сущности конфликтов. Виды социальных 

конфликтов. Основные тенденции развития социальной структуры современного 

российского общества. - 1 ч.  

Социальные нормы. Основные характеристики. Социальный контроль. Методы 

социального контроля. - 1 ч.  

Семья и брак как социальные институты. Функции семьи. Классификация семьи. 

Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. Демографическая система 

общества. Основные направления демографической политики государства- 1 ч.  

Практические занятия – 3 ч.  

Раздел 5. Заключение. (3 ч.) 

Выполнение заданий всех типов. Работа с бланками. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

изучения элективного курса «Практическое обществознание», 10 класс, 1 ч\неделю 

№ 

п/п 
Тема  

Количество 

часов 

Введение. Специфика курса обществознания (3 ч.) 

1 Введение. Специфика курса обществознания. Общая характеристика 

заданий ЕГЭ по обществознанию.  

1 

2-3 Специфика курса обществознания. Анализ текста по обществознанию. 

Составление плана развернутого ответа.  
2 

Раздел 1. Человек (7 ч.) 

4 Человек как результат биологической  

и социальной эволюции.  

1 

5 Мировоззрение. Типы мировоззрения.  1 

6-7 Мышление и деятельность  2 

8 Социальные взаимодействия. Конспектирование текста.  1 

9 Практическое занятие. Решение заданий с выбором ответа и заданий с 

кратким ответом.  
1 

10 Практическое занятие. Составление плана развернутого ответа. 1 

Раздел 2. Общество как сложная динамическая система (7 ч.) 

11 Общество как сложная система.  1 

12 Общество и природа.  1 

13 Многовариантность общественного развития.  1 

14-

15 

Понятие культуры.  2 

16 Практическое занятие. Решение заданий разных типов.  1 

17 Практическое занятие. Решение заданий разных типов.  1 

Раздел 3. Познание (5 ч.) 

18 Процесс познания.  1 

19 Истина и ее критерии.  1 

20 Научное познание. 1 

21 Практическое занятие. Решение заданий разных типов. 1 

22 Практическое занятие. Решение заданий разных типов. 1 

Раздел 4. Социальные отношения (10 ч.) 
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23 Социальная стратификация и социальная мобильность. 1 

24 Социальные группы, их типы. 1 

25 Молодежь как социальная группа. 1 

26 Этнические общности. 1 

27 Социальный конфликт.  1 

28 Социальные нормы и социальный контроль. 1 

29 Семья и брак как социальные институты. 1 

30 Практическое занятие. Решение заданий разных типов.  
 

1 

31 Практическое занятие. Решение заданий разных типов. 1 

32 Практическое занятие. Решение заданий разных типов. 1 

Раздел 5. Заключение. (3 ч.) 

33-

34 

Итоговое занятие 2 

35 Резерв 1 

Элективный курс «Практикум по русскому языку» для 10 класса 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности по русскому языку 

для основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Русский 

язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на 

русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том 

числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 



490 

 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание 

важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и 

читательской культурой, навыками 

чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического 

и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового образования; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать своё эмоциональное 

состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые средства 

для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных 

произведений, написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и 
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результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою 

точку зрения на экологические проблемы; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли 

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; потребность во 

взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего 

развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; способность 

осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 

опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию 

как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 

решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в сложившей-ся ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов; устанавливать существенный признак классификации языковых 

единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; выявлять 
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причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения учебной 

задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая 

варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных 

критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; составлять алгоритм действий и использовать его 

для решения учебных задач; проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на применимость и 

достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования 

(эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

языковых процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а 

также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; использовать различные виды аудирования и 

чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости содержащейся в 

нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации 

из одного или нескольких ис- 

точников с учётом поставленных целей; находить сходные аргументы 

(подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки; оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать 

информацию. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в 

устной монологической речи и в письменных текстах; распознавать невербальные средства 

общения, понимать значение социальных знаков; знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать намерения 

других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу 
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обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участни-

ков диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять результаты 

проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, иссле-

дования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения 

нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

«мозговой штурм» и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественный 

результат по своему направлению и координировать свои действия с действиями других 

членов команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; ориентироваться в 

различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решения группой); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 

изменения;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и 

уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата 

цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных 

эмоций. 

Принятие себя и других: 
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осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и чужое 

право на ошибку; принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; осознавать 

невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики и ее основных разделов: язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Языковые нормы.  

Литературный язык. Нормы речи. Словари русского языка. 

Орфоэпические нормы.  

Основные правила орфоэпии. Орфография. Ударение. 

Лексические нормы. 

Лексическое и грамматическое значение слова. Лексическое многообразие лексики 

русского языка. Деление лексики русского языка на группы в зависимости от смысловых 

связей между словами. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; общеупотребительная 

лексика, лексика ограниченного употребления; заимствованная лексика, устаревшие и новые 

слова. Фразеологизмы. Речевые ошибки на лексическом уровне, их предупреждение. 
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Грамматические нормы. 

Грамматические нормы: словообразовательные, морфологические, синтаксические. 

Словообразовательные нормы. 

Способы словообразования. Ошибочное словообразование. Предупреждение ошибок. 

Морфологические нормы. Правила и нормы образования форм слов разных частей 

речи. Части речи. Грамматическое значение, морфологичесике признаки и синтаксическя 

роль. Варианты падежных окончаний. Грамматические и речевые ошибки на 

морфологическом уровне, их предупреждение. Словообразование. Правописание слов. 

Проверить знания о способах словообразования, показать роль словообразования в 

правописании слов. Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с 

разными принципами написания: 1) приставки на з/с — фонетический принцип; 2) все 

остальные приставки (русские и иноязычные по происхождению) — морфологический 

принцип написания.  

Роль смыслового анализа слова при различении приставок при- и пре-. Правила, 

нарушающие единообразие написания корня (ы и и в корне после приставок). Правописание 

суффиксов. Система правил, связанных с написанием суффиксов в словах разных частей 

речи. Роль морфемно-словообразовательного анализа слова при выборе правильного 

написания суффиксов. 

Синтаксические нормы русского языка. Построение предложений с однородными 

членами, с причастным и деепричастным оборотами, с несогласованным приложением и др. 

Правописание гласных и согласных в корне слова. Правописание корней. Система 

правил, регулирующих написание гласных и согласных корня. Роль смыслового анализа при 

подборе однокоренного проверочного слова. Правописание гласных корня: безударные 

проверяемые и непроверяемые. Группы корней с чередованием гласных: 1) -кас- / / -кос-, -

лаг-// -лож-, -бир-//-бер-, тир//-тер-, -стил- // стел- и др. (зависимость от глагольного 

суффикса а); 2) раст//-рос-, -скак-// -скоч- (зависимость от последующего согласного); 3) -

гар- // -гор-, -твар- // -твор-, -клан- // клон-, -зар-// -зор- (зависимость от ударения); 4) корни 

с полногласными и неполногласными сочетаниями.  

Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих, непроизносимых, 

удвоенных. Чередование согласных в корне и связанные с этим орфографические трудности. 

Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих, непроизносимых, удвоенных. 

Чередование согласных в корне и связанные с этим орфографические трудности.  

Правописание падежных окончаний имён существительных. Проверить знания 

правописания падежных окончаний имён существительных, показать их роль в связи слов в 

предложении. 

Гласные в суффиксах имён существительных. Типичные суффиксы имен 

существительных и их написание. Различение суффиксов чик- и -щик- со значением лица. 

Суффиксы -ек- и - ик--, -ец- и ий- в именах существительных со значением умень-

шительности.  

Правописание суффиксов имён прилагательных. Н и НН в суффиксах имён 

прилагательных. Типичные суффиксы прилагательных и их написание. Различение на 

письме суффиксов -ив- и -ев-; к- и -ск- в именах прилагательных. Особенности образования 

сравнительной степени и превосходной степени прилагательных и наречий и написание 

суффиксов в этих формах слов.  

Правописание сложных имён прилагательных. Дать представление об особенностях 

образования и правописания сложных имён прилагательных.  

Склонение имён числительных. Показать особенности склонения и употребления 

числительных.  

Правописание и употребление в речи имён числительных. Правописание и 

употребление местоимений. Повторить разряды местоимений. Дать представление об 

употреблении местоимений. Глагол как часть речи. Правописание и употребление глаголов.  
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Трудные случаи правописания и употребления глаголов. Типичные суффиксы глагола и 

их написание. Различение на письме глагольных суффиксов ова- (ева) и ыва-(ива-). 

Написание суффикса е-или -и- в глаголах с приставкой; -ться и -тся в глаголах.  

Причастие. Правописание суффиксов причастий. Образование причастий с помощью 

специальных суффиксов. Выбор суффикса причастия настоящего времени в зависимости от 

спряжения глагола. Сохранение на письме глагольного суффикса при образовании 

причастий прошедшего времени. Правописание н и нн в полных и кратких формах 

причастий, а также в прилагательных, образованных от существительных или глаголов. 

Деепричастие. Образование и употребление деепричастий. Дать понятие об 

образовании деепричастий их употреблении. Учить различать причастия и деепричастия.  

Наречие. Правописание наречий. Слитное, дефисное и раздельное написания приставок 

в наречиях. Историческая справка о происхождении некоторых наречий. Слитные, дефисные 

и раздельные написания.  

Служебные части речи. Предлог. Правописание предлогов. Грамматико-

орфографические отличия приставки и предлога. Особенности написания производных 

предлогов.  

Союз. Правописание союзов и омонимичных им сочетаний слов. Смысловые, 

грамматические и орфографические отличия союзов чтобы, также, тоже, потому, 

поэтому, оттого, отчего, зато, поскольку и др. от созвучных сочетаний слов.  

Частицы. Правописание не и ни с разными частями речи. Орфограммы, связанные с 

различением на письме служебного слова и морфемы. Различение приставки ни- и слова ни 

(частицы, союза).  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

элективного курса «Практикум по русскому языку»,10 класс, 1ч/неделю  

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

1-3 Самостоятельные части речи 3 

4,5 Служебные части речи 2 

6 Языковые нормы.  1 

7,8 Орфоэпические нормы русского языка. 2 

9,10 Лексические нормы. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 2 

11,12 Паронимы, их лексическая сочетаемость. 2 

13 Грамматические нормы русского языка. 1 

14,15 Склонение числительных 2 

16 Нормативное употребление глагольных форм 1 

17,18 Синтаксические нормы.  2 

19,20 Правописание гласных в корне слова. 2 

21  Правописание приставок 1 

22 Разделительные Ь и Ъ 1 

23,24 Правописание суффиксов разных частей речи 2 

25,26 

 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 

2 

27,28 Правописание НЕ и НИ с разными частями речи 2 

29-

31 
Правописание производных предлогов, союзов, наречий 

3 

32,33 Правописание Н и НН в различных частях речи 2 

34,35 Обобщение изученного 2 

Элективный курс «Трудные случаи орфографии и пунктуации» для 11 класса 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности по русскому языку 

для основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Русский 

язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на 

русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том 

числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание 

важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
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Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и 

читательской культурой, навыками 

чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического 

и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового образования; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать своё эмоциональное 

состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые средства 

для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных 

произведений, написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою 

точку зрения на экологические проблемы; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли 

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 
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Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; потребность во 

взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего 

развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; способность 

осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 

опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию 

как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 

решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в сложившей-ся ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов; устанавливать существенный признак классификации языковых 

единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; выявлять 

причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения учебной 

задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая 

варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных 

критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; составлять алгоритм действий и использовать его 

для решения учебных задач; проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на применимость и 
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достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования 

(эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

языковых процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а 

также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; использовать различные виды аудирования и 

чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости содержащейся в 

нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации 

из одного или нескольких ис- 

точников с учётом поставленных целей; находить сходные аргументы 

(подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки; оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать 

информацию. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в 

устной монологической речи и в письменных текстах; распознавать невербальные средства 

общения, понимать значение социальных знаков; знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать намерения 

других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участни-

ков диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять результаты 

проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, иссле-

дования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения 

нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
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планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

«мозговой штурм» и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественный 

результат по своему направлению и координировать свои действия с действиями других 

членов команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; ориентироваться в 

различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решения группой); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 

изменения;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и 

уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата 

цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных 

эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и чужое 

право на ошибку; принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; осознавать 

невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики и ее основных разделов: язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 
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разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

О языке 

Систематизация знаний по следующим разделам русского языка. 
Морфология и орфография (5 ч) 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 

деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. Служебные части речи, их 

разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. Использование словарей 

грамматических трудностей в речевой практике. Трудные случаи правописания наречий, 

предлогов, частиц. Трудные случаи правописания приставок. Правописание разделительного 

ь и ъ знаков, ы и и после приставок. Правописание суффиксов прилагательных, причастий и    

окончаний глаголов. 

Синтаксис и пунктуация (55 ч) 

Роль пунктуации в письменном общении. Принципы и функции русской пунктуации 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Виды связи в словосочетании. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Виды сказуемого. Структурные типы простых предложений: 

двусоставные и односоставные, распространённые и нераспространённые, предложения 

осложнённой и неосложнённой структуры, полные и неполные. Виды односоставных 

предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные 

конструкции.Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с 
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различными видами связи.Проведение синтаксического разбора словосочетаний и 

предложений разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и 

правильное употребление их в речи. Применение синтаксических знаний и умений в 

практике правописания. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Сочетание знаков препинания. 

 Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для 

решения орфографических и пунктуационных проблем. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 изучения элективного курса «Трудные случаи орфографии и пунктуации»,  

11 класс, 2ч/неделю  

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

Повторение по орфографии и морфологии (5ч) 

1 Принципы русской орфографии. 1 

2,3 Морфология. Самостоятельные части речи. 2 

4,5 Морфология. Служебные части речи. 2 

Основные понятия синтаксиса (55ч) 

6-8 Типы синтаксической связи: сочинительная и подчинительная. 

Синтаксические средства связи: окончания, служебные слова, порядок 

слов, интонация. 

3 

9-12 Виды словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. 

Синонимичные словосочетания. 

4 

13-16 Виды простых предложений. Односоставные, двусоставные 

предложения. 

4 

17,18 Тире между подлежащим и сказуемым (повторение и обобщение 

материала). Запрет на постановку тире между подлежащим и 

сказуемым. 

2 

19,20 Тире в неполном предложении. 2 

21,22 Соединительное тире. Выделительное тире. 2 

23,24 Однородные члены, соединённые и не соединённые союзами. 2 

25,26 Парцелляция однородных членов предложения и различных их 

комбинаций. 

2 

27,28 Обособленные члены предложения 2 

29,30 
Обособленные и необособленные согласованные и несогласованные 

2 

№п/п Темы, разделы Количество часов 

1 Повторение по орфографии и морфологии 5 

2 Основные понятия синтаксиса 55 

3 Обобщение изученного 8 
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определения (повторение и обобщение материала) 

31,32 Разные функциональные свойства обособленных и необособленных 

определительных оборотов. 

2 

33,34 Употребление запятой и тире при обособленных и необособленных 

приложениях. Одиночное тире при приложениях. 

2 

35,36 Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными 

конструкциями, существительными, наречиями. 

2 

37,38 Знаки препинания при оборотах со значением включения, исключения 

и замещения. 

2 

39,40 Два значения оборота со словом "кроме", оборот с предлогом "вместо". 2 

41,42 Вводные слова, сочетания слов и предложения и знаки препинания при 

них (повторение и обобщение материала). 

2 

43,44 Вставные конструкции (слова, сочетания слов, предложения). 

Универсальный знак препинания - скобки. 

2 

45-48 Сложное предложение. Виды сложных предложений. Пунктуация в 

сложном предложении. 

4 

49-52 Сложные предложения с несколькими придаточными. Значение 

придаточных предложений. 

4 

53-56 Сложные предложения с разными видами связи. Случаи, когда 

пунктуационный знак не ставится. 

4 

57-60 Смысловая (вариативная) пунктуация в простых, сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложениях. 

4 

61-68 Обобщение изученного. 8 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Баскетбол» 10-11 класс 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «БАСКЕТБОЛ» 10-11 КЛАСС 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Баскетбол» составлена на основе 

программы по физической культуре: Программы общеобразовательных учреждений. 

Комплексная программа физического воспитания 1 – 11 классы. Авторы В.И.Лях, 

А.А.Зданевич, Москва, «Просвещение». Рекомендована Министерством образования РФ.  

 Интерес к баскетболу с каждым годом растет, поэтому по массовости и популярности 

он опережает многие виды спорта. У баскетбола есть ещё одно ценное качество – он 

универсален. Так, систематические занятия баскетболом оказывают на организм школьников 

всестороннее развитие, повышают общий уровень двигательной активности, 

совершенствуют функциональную деятельность организма, обеспечивая правильное 

физическое развитие. Баскетбол - это не только средство физической подготовки, освоения 

технической и тактической стороной игры, но и повышения умственной работоспособности, 

снятия утомления учащихся, возникающего в ходе занятий по общеобразовательным 

дисциплинам. 

Баскетбол формирует такие положительные навыки и черты характера, как умение 

подчинять личные интересы коллектива, класса, команды, взаимопомощь, чувство долга. 

Польза от занятий баскетболом огромна - это здоровье детей, это готовность к труду, 

это подготовка к военной службе. 

Важнейшее требование к занятиям - дифференцированный подход к занимающимся, 

учитывая их состояние здоровья, физическое развитие, двигательную подготовленность, а 

также знание навыков для самостоятельных занятий. 

Актуальность физкультурно-спортивного направления деятельности обуславливается 

тем, что в детском возрасте двигательные навыки развиваются наиболее интенсивно, так как 

в этот период происходит формирование всего биодвигательного аппарата и физических 
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качеств. Слабое, негармоничное развитие мышечной системы значительно задерживает 

развитие двигательных способностей ребенка. 

Как известно, игра с давних пор составляет неотъемлемую часть жизни человека. Она 

занимает досуг, воспитывает, удовлетворяет потребность в общении, получении 

информации, дает приятную физическую нагрузку. Кроме того, игра оказывает благотворное 

влияние на формирование творческой души, развитие физической силы и способностей. В 

игре растущий человек познает окружающий мир, жизнь, ищет себя.  

Цель программы заключается в гармоничном физическом и духовно-нравственном 

развитии личности учащихся, воспитании из них достойных представителей своего народа и 

патриотов своей Родины, граждан своего государства, сознающих ценность явлений жизни и 

человека. 

Основными задачами программы «Баскетбол» являются: 

укрепление здоровья школьников; 

содействие правильному физическому развитию детского организма; 

приобретение учащимися необходимых теоретических знаний; 

овладение юными баскетболистами основными приемами техники и тактики игры; 

воспитание у ребят воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 

коллективизма, навыков культурного поведения, чувства дружбы; 

развитие мотивации личности к познанию и самосовершенствованию 

формирование потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом 

привитие учащимся организаторских навыков 

организация условий для полезного проведения свободного времени 

Раздел 1. История появления и развития игры -3 часа.  

Вводное занятие. История появления и развитие игры баскетбол в мире. История 

возникновения баскетбола в России. Правила игры. Состав команды, форма игроков 

Раздел 2. Технические действия игры баскетбол – 10 ч. 

Ведение мяча попеременно правой и левой рукой. Броски мяча одной, двумя руками от 

головы в прыжке. Броски мяча снизу. Ловля высоколетящих мячей в прыжке двумя руками и 

после отскока от щита. Ведение мяча при сближении с соперником. Броски по кольцу 

сверху, снизу; одной рукой, двумя руками. Индивидуальные действия. Выбор позиции. 

Опека игрока без мяча. Передача мяча в движении 

Раздел 3. Тактические действия игры баскетбол – 9 ч. 

Тактика нападения. Тактика защиты. Передвижения в нападении и защите. Командные 

действия. Зонная защита. Концентрированная защита. Подвижная защита. Зонный прессинг. 

Личный прессинг. Тактика защиты. Защитные действия команды. Групповые действия в 

защите. Взаимодействия двух игроков. Взаимодействия трех игроков. 

Раздел 4. Общая физическая подготовка – 4 ч. 

Упражнения для шеи и туловища. Упражнения для всех групп мышц 

Раздел 5. Специальная физическая подготовка – 9 ч. 

Упражнения для развития скорости реакции по зрительным и звуковым сигналам. 

Упражнения для развития чувства мяча. Жонглирование одним, двумя мячами. 

Принципы организации обучения по курсу: «Баскетбол». 

Важнейшими дидактическими принципами обучения являются сознательность и 

активность, наглядность, доступность, индивидуализация, систематичность, 

последовательность, прочность. Основная задача педагога дополнительного образования 

состоит в умении правильно сочетать принципы обучения на занятиях по баскетболу в 

зависимости от возраста учащихся, их индивидуальных способностей усваивать учебный 

материал и черт характера. 

Ведущими методами обучения, рекомендуемыми данной программой являются: 

словесные методы, создающие у учащихся предварительное представление об 

изучаемом движении. Для этой цели рекомендуется использовать: объяснение, рассказ, 

замечания; команды, распоряжения, указания, подсчет и т.д. 
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наглядные методы – применяются главным образом в виде показа упражнений. Эти 

методы помогают создать у учащихся конкретные представления об изучаемых действиях; 

практические методы: метод упражнений, игровой метод, соревновательный.   

 Главным является метод упражнений, который предусматривает многократное 

повторение движений. Разучивание упражнений осуществляется двумя способами: - в целом; 

- по частям. Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся 

образовались некоторые навыки игры. 

В основу методики физической подготовки по программе «Баскетбол» положена 

концепция тренировки, как научно обоснованная теория управления повышением 

физического потенциала школьников. Высокий уровень развития двигательных качеств и 

способностей, общей и физической работоспособности могут быть приобретены 

воспитанниками путем тренировки, путем реализации целенаправленного процесса 

адаптации их к двигательной деятельности необходимого объема и достаточной 

интенсивности. 

Наиболее распространенными формами работы с детьми при реализации данной 

программы являются тренировки, обучающие игры, двусторонние игры, товарищеские 

встречи, соревнования различных уровней. 

Показателями результативности программы являются: 

повышение роли атлетической подготовки. Ее направленность определяется 

морфофункциональными и психологическими особенностями школьников, используется в 

зависимости от этапа подготовки в развивающем, поддерживающем и компенсирующем 

режимах. 

повышение эффективности средств технико-тактической подготовки; 

приобретение опыта борьбы с другими командами; 

специализированность всех средств подготовки воспитанников. 

Основными факторами, обуславливающими эффективность физической деятельности 

учащихся по итогам реализации программы «Баскетбол», являются: 

социальные черты личности, мотивация к физической активности; 

технико-тактическая подготовленность; 

общая и специальная физическая подготовленность; 

психологическая подготовленность; 

показатели психических процессов; 

особенности темперамента, эмоционально-волевой сферы, типологические свойства 

нервной системы; 

благоприятное функциональное состояние на базе хорошего здоровья; 

антропометрические показания; Возраст и стаж физических занятий; 

успешность игровой деятельности. 

Программа составлена для учащихся 5 – 9 классов.  

В течение периода реализации программы путем многократных тренировочных 

занятий достичь и выработать у баскетболистов наиболее правильное выполнение основных 

технико-тактических приемов и действий, дающих возможности участвовать в районных 

соревнованиях по баскетболу. 

Настоящая программа включает в себя материал, освоение которого дает возможность 

детям добиваться хороших результатов не только в баскетболе, но и в духовно-нравственном 

развитии формирований здорового образа жизни, а также повышения уровня общей 

физической подготовки в целом. 

Продолжительность подготовки детей для участия в соревнованиях на начальном этапе 

занятий баскетболом должна быть не менее одного учебного года. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В соответствии с Требованиями к результатам освоения основных образовательных 

программ начального общего образования ФГОС программа направлена на достижение 
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обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе: 

готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-

олимпийцев; 

готовность отстаивать символы России во время спортивных соревнований, традиции и 

принципы современных Олимпийский игр и олимпийского движения; 

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий 

физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного 

отдыха и досуга; 

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных 

занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

готовность в оказании первой помощи при травмах и ушибах, соблюдении правил 

техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенству, формированию культуры движения и 

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

готовность к организации и проведению занятий физической культурой и спортом на 

основе научных представлений о закономерностях физического развития и физической 

подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной 

необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической 

культурой и спортом; 

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики 

пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье 

человека; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 

мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению 

организма после значительных умственных и физических нагрузок; 

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и 

спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест 

занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

готовность соблюдать правила и требования к организации бивака во время туристских 

походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися опыта взаимодействия со сверстниками при выполнении 

учебных заданий на уроках физической культуры, форм общения и поведения; 

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической 

культурой, планировании их содержания и направленности в зависимости от 

индивидуальных интересов и потребностей; 

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического 

воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и 

практической деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и 

дискуссиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные учебные познавательные действия: 
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проводить сравнение соревновательных упражнений между Олимпийскими играми 

древности и современными Олимпийскими играми, выявлять их общность и различия; 

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 

привычек; 

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое 

предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями 

техники безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака; 

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 

изменениями показателей работоспособности; 

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и 

выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы 

упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических 

качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем 

организма; 

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на 

открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об 

образцах техники выполнения разучиваемых упражнений и правилах планирования 

самостоятельных занятий физической и технической подготовкой; 

вести наблюдение за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с 

данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых 

правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утоления; 

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и 

элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать 

последовательность решения задач обучения; оценивать эффективность обучения 

посредством сравнения с эталонным образцом; 

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических 

упражнений другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и 

предлагать способы их устранения; 

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные 

причины их появления, выяснять способы их устранения. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние 

организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и 

функциональных проб; 

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 

самостоятельно разучивать сложнокоординированные упражнения на спортивных снарядах; 

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и 

нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её 

совместное исправление; 
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разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействовать при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 

относиться к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы 

помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

Формы проведения занятий по баскетболу 

1. Тренировка 

2. Лекция 

3. Экскурсия 

4. Секционное занятие 

5. Товарищеская встреча 

6. Сдача контрольных нормативов 

7. Мониторинг 

8. Контрольное тестирование 

9. Самоподготовка 

10. Индивидуальные занятия 

11. Показ презентаций и видеофильмов 

Тематическое планирование  

курса внеурочной деятельности «Баскетбол»  

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 
Раздел 1. История появления и развития 

игры 
3  

2 
Раздел 2. Технические действия игры 

баскетбол 
10 

https://vsekursy.com/read/53

9-uroki-basketbola-onlain-

dlyanachinayuschih.html 

3 
Раздел 3. Тактические действия игры 

баскетбол  
9 

https://vsekursy.com/read/53

9-uroki-basketbola-onlain-

dlyanachinayuschih.html 

4 Раздел 4. Общая физическая подготовка  4  

5 
Раздел 5. Специальная физическая 

подготовка 
9 

https://vsekursy.com/read/53

9-uroki-basketbola-onlain-

dlyanachinayuschih.html 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 35  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы физической 

подготовки» 10-11 класс 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ» 10-11 КЛАСС 

Цель – формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс 

направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

Образовательный процесс ставит следующие задачи: 

– укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 
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– формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

– освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

– обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

– воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической 

культуры, настоящая программа в своем предметном содержании направлена на: 

– реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и 

видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

– реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

– соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного 

его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

– расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования 

учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения 

учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов; 

– усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, при самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Основные формы организации образовательного процесса, физкультурно – 

оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования и 

праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, самостоятельные занятия физическими 

упражнениями (домашние занятия). 

На занятиях с образовательно-познавательной направленностью учащиеся 

приобретают необходимые знания, знакомятся со способами и правилами организации 

самостоятельных занятий, обучаются умениям их планирования, проведения и контроля. На 

этих уроках учащиеся активно используют литературу по физической культуре, различные 

дидактические материалы и методические разработки учителя. 

Подготовительная часть занятий с образовательно-познавательной направленностью, 

длительностью до 5—6 мин, включает в себя как ранее разученные тематические комплексы 

упражнений для развития координационных способностей, гибкости и формирования 

правильной осанки, так и упражнения общеразвивающего характера. Учебная деятельность 

в этой части занятия может быть организована фронтальным, групповым и индивидуальным 

способом.  

Основная часть может состоять из двух компонентов: образовательного и 

двигательного. Образовательный компонент может длиться от 3 до 15 мин. Дети постигают 

учебные знания и знакомятся со способами осуществления физкультурно-оздоровительной 

деятельности. Между образовательным и двигательным компонентами основной части 
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занятия следует проводить обязательную разминку (5—7 мин), которая должна 

соотноситься с основными задачами, решаемыми во время двигательного компонента. Во 

время основной части двигательного компонента подростки обучаются двигательным 

действиям, и здесь же решаются задачи развития физических способностей. В случае если 

занятие проводится по типу целевого, то всё учебное время основной части отводится на 

решение соответствующей педагогической задачи. 

Продолжительность заключительной части занятия зависит от продолжительности 

основной части. но не превышает 5-7 минут. 

Занятия с образовательно-обучающей направленностью используются 

преимущественно для обучения умениям и навыкам материала базовых видов спорта. На 

этих же занятиях осваиваются также знания, которые относятся к предмету обучения 

(например, терминология избранной спортивной игры, техника выполнения 

соответствующих приёмов, тактика игры и т. п.). Занятия образовательно-обучающей 

направленности планируются и проводятся наиболее традиционно, в соответствии с логикой 

поэтапного формирования двигательного навыка (от начального обучения, углублённого 

разучивания и закрепления до этапа совершенствования). Динамика нагрузки на этих 

занятиях задаётся в соответствии с закономерностями постепенного нарастания утомления, 

а планирование задач развития физических способностей осуществляется после решения 

задач обучения. 

Занятия с образовательно-тренировочной направленностью проводятся по типу 

целенаправленной физической подготовки. Иначе говоря, здесь решаются задачи 

направленного развития (тренировки) кондиционных и координационных способностей. На 

них следует соблюдать соотношение объёмов тренировочной нагрузки при развитии разных 

физических способностей и одной физической способности, когда применяются 

упражнения более общей и специальной направленности. Показатели объёма, 

интенсивности и координационной сложности используемых упражнений должны 

постепенно повышаться в соответствующем цикле тренировочных занятий. На занятиях с 

образовательно-тренировочной направленностью школьникам необходимо сообщать также 

сведения о физической подготовке, физических способностях, показателях их развития у 

подростков от 11 до 15 лет, физической нагрузке и её влиянии на развитие разных систем 

организма. Кроме этого, на этих уроках учащиеся должны получать сведения о способах 

контроля величины и функциональной направленности физической нагрузки, о способах ее 

регулирования в процессе выполнения разных физических упражнений. 

Отличительными особенностями целевых занятий с образовательно-тренировочной 

направленностью являются: обеспечение постепенного нарастания величины физической 

нагрузки в течение всей основной части занятия; относительная продолжительность 

заключительной части занятий (7—9 мин); использование двух режимов нагрузки — 

развивающею (пульс до 160 уд./мин) и тренирующего (пульс свыше 160 уд./мин); 

индивидуальный подбор учебных заданий, которые выполняются учащимися 

самостоятельно на основе частоты сердечных сокращений и индивидуального 

самочувствия. 

В целом каждый из рассмотренных типов занятий специальной физической 

подготовки должен нести в себе образовательную направленность и по возможности 

включать школьников в различные формы самостоятельной деятельности (самостоятельное 

выполнение физических упражнений и учебных заданий учителя). Приобретаемые 

учащимися знания и умения должны впоследствии включаться в систему домашних 

занятий, успешно справиться с которыми должна помочь им литература по физической 

культуре. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности программа 

включает три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) 
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деятельности» (операциональный компонент деятельности), «Физическое 

совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент деятельности). 

Каждый из этих разделов имеет собственные ценностные ориентиры. Определяющиеся 

основами содержания предмета «Физическая культура». 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает такие учебные темы, как 

«История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия 

физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об 

истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития 

физической культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и 

укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются 

основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правили 

контроля и требования техники безопасности. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, 

которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы 

занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической 

культуре» и включает темы «Организация и проведение самостоятельных занятий 

физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой».  

Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и достаточных для 

самостоятельной деятельности практических навыков и умений. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему 

учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 

физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает 

несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-

оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», «Прикладно-

ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности». 

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение 

задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь рассказывается об оздоровительных формах 

занятий в режиме учебного дня и учебной недели, даются комплексы упражнений из 

современных оздоровительных систем физического воспитания, способствующие коррекции 

осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также 

упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются, в первую очередь, 

школьникам, имеющим отклонения в состоянии здоровья. 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает 

средства общей физической и технической подготовки. В качестве таких средств 

предлагаются физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта 

(гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр). 

Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет школьникам 

подготовиться к взрослой жизни, освоить различные профессии путем усвоения жизненно 

важных навыков и умений разными способами в постоянно меняющихся условиях жизни. 

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для 

организации целенаправленной физической подготовки учащихся и включает физические 

упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема носит лишь относительно 

самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно входить в содержание других 

тем раздела «Физическое совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения 

распределены по разделам базовых видов спорта и сгруппированы по признаку 

направленности на развитие соответствующего физического качества: силы, быстроты, 

выносливости и т.д. Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические 

упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и 

обеспечивать преемственность в развитии физических качеств исходя из половозрастных 
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особенностей учащихся, степени усвоения ими упражнений, условий проведения уроков, 

наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В соответствии с Требованиями к результатам освоения основных образовательных 

программ начального общего образования ФГОС программа направлена на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе: 

готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-

олимпийцев; 

готовность отстаивать символы России во время спортивных соревнований, традиции и 

принципы современных Олимпийский игр и олимпийского движения; 

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий 

физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного 

отдыха и досуга; 

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных 

занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

готовность в оказании первой помощи при травмах и ушибах, соблюдении правил 

техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенству, формированию культуры движения и 

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

готовность к организации и проведению занятий физической культурой и спортом на 

основе научных представлений о закономерностях физического развития и физической 

подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной 

необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической 

культурой и спортом; 

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики 

пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье 

человека; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 

мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению 

организма после значительных умственных и физических нагрузок; 

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и 

спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест 

занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

готовность соблюдать правила и требования к организации бивака во время туристских 

походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися опыта взаимодействия со сверстниками при выполнении 

учебных заданий на уроках физической культуры, форм общения и поведения; 

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической 

культурой, планировании их содержания и направленности в зависимости от 

индивидуальных интересов и потребностей; 
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формирование представлений об основных понятиях и терминах физического 

воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и 

практической деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и 

дискуссиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные учебные познавательные действия: 

— проводить сравнение соревновательных упражнений между Олимпийскими играми 

древности и современными Олимпийскими играми, выявлять их общность и различия; 

— осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

— анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 

привычек; 

— характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их 

целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться 

требованиями техники безопасности во время передвижения по маршруту и организации 

бивуака; 

— устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 

изменениями показателей работоспособности; 

— устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья 

и выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы 

упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

— устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических 

качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем 

организма; 

— устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

— устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на 

открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

— выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников 

об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений и правилах планирования 

самостоятельных занятий физической и технической подготовкой; 

— вести наблюдение за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с 

данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых 

правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утоления; 

— описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и 

элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать 

последовательность решения задач обучения; оценивать эффективность обучения 

посредством сравнения с эталонным образцом; 

—наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических 

упражнений другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и 

предлагать способы их устранения; 

—изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» 

разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, 

анализировать возможные причины их появления, выяснять способы их устранения. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

— составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с 

разной функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на 

состояние организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля 

и функциональных проб; 
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— составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 

самостоятельно разучивать сложнокоординированные упражнения на спортивных снарядах; 

— активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и 

нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её 

совместное исправление; 

— разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействовать при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 

относиться к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

— организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы 

помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

Формы проведения занятий по курсу «Основы физической подготовки» 

1. Групповые занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве).  

2. Командная работа.  

3. Работа в парах.  

4. Спортивные соревнования.  

5. Индивидуальная работа.  

6. Практические занятия;  

7. Теоретические занятия;  

8. Тренировки. 

Тематическое планирование  

курса внеурочной деятельности «Основы физической подготовки» 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 
Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 
РАЗДЕЛ 1. Основы знаний 

(интегрировано с 2 разделом) 
 https://resh.edu.ru/subject/9/6/ 

2 
РАЗДЕЛ 2. Двигательные умения и 

навыки. 
25 https://resh.edu.ru/subject/9/7/ 

3 
РАЗДЕЛ 3. Развития двигательных 

способностей 
1 https://resh.edu.ru/subject/9/8/ 

4 
РАЗДЕЛ 4. Двигательные умения и 

навыки. 
8 https://resh.edu.ru/subject/9/9/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 34  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Настольный теннис» 10-11 

класс 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС»  

(10-11) КЛАССЫ 

Материал программы дается в трех разделах: 

основы знаний; 

общая и специальная физическая подготовка 

техника и тактика игры; 

Основы знаний: 

1. Соблюдение техники безопасности на занятиях настольного тенниса. 

2. Краткий обзор состояния и развития настольного тенниса в России. 

3. Влияние физических упражнений на строение и функции организма человека. 

4. Гигиена, закаливание, режим и питание спортсменов. 

5. Правила соревнований по настольному теннису 

Общая физическая подготовка 

Является основой развития физических качеств, способностей, двигательных навыков 

игроков на различных этапах их подготовки. 
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Поэтому большое внимание на занятиях настольного тенниса будет уделяться 

развитию двигательных качеств игроков и совершенствованию: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости и координации движений. 

Специальная физическая подготовка 

Занимает очень важное место в тренировке теннисистов, поэтому будет уделяться 

большое внимание упражнениям, которые способствуют формированию общей культуры 

движений, подготавливают организм к физической деятельности, развивают определенные 

двигательные качества.  

Техника и тактика игры 

В этом разделе представлен материал, способствующий обучению техническим и 

тактическим приемам игры. В конце обучения по программе учащиеся должны знать 

правила игры и принимать участие в различных соревнованиях. 

свободно обращаться с ракеткой и мячом, уверенно ловить мяч руками с отскока и с 

лета, катать мячи руками и ракеткой по различным направлениям (линия, диагональ), 

останавливать ракеткой катящийся мяч, уверенно выполнять «чеканку» (отбивания мяча от 

пола), подбивать мяч на ладонной и тыльной сторонах ракетки, контролируя при движении 

высоту и вертикальное направление отскока мяча; 

выполнять имитацию ударов срезкой справа и слева с правильным балансом, 

показывать расположение точки контакта, делать окончание удара с поднятым локтем на 

уровне плеч; 

выполнять серии розыгрышей ударами срезкой друг с другом в паре только справа или 

только слева с акцентом на: а) технику исполнения, б) удержание мяча в игре; 

перемещаться в стороны от центра стола на 2-3 шага и играть с чередованием ударов 

срезкой справа – слева; 

уверенно выполнять удары срезкой в средней точке полета мяча в правильной стойке; 

иметь представление о правилах игры и способе начисления очка при игре на счет; 

активно сотрудничать с другими детьми на занятии, проявлять положительные эмоции 

при двигательной активности. 

Демонстрировать: 

технические и тактические действия игры настольный теннис, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с Требованиями к результатам освоения основных образовательных 

программ начального общего образования ФГОС программа направлена на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе: 

готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-

олимпийцев; 

готовность отстаивать символы России во время спортивных соревнований, традиции и 

принципы современных Олимпийский игр и олимпийского движения; 

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий 

физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного 

отдыха и досуга; 

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных 

занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 
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готовность в оказании первой помощи при травмах и ушибах, соблюдении правил 

техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенству, формированию культуры движения и 

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

готовность к организации и проведению занятий физической культурой и спортом на 

основе научных представлений о закономерностях физического развития и физической 

подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной 

необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической 

культурой и спортом; 

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики 

пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье 

человека; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 

мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению 

организма после значительных умственных и физических нагрузок; 

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и 

спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест 

занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

готовность соблюдать правила и требования к организации бивака во время туристских 

походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися опыта взаимодействия со сверстниками при выполнении 

учебных заданий на уроках физической культуры, форм общения и поведения; 

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической 

культурой, планировании их содержания и направленности в зависимости от 

индивидуальных интересов и потребностей; 

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического 

воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и 

практической деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и 

дискуссиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные учебные познавательные действия: 

— проводить сравнение соревновательных упражнений между Олимпийскими играми 

древности и современными Олимпийскими играми, выявлять их общность и различия; 

— осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

— анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 

привычек; 

— характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их 

целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться 

требованиями техники безопасности во время передвижения по маршруту и организации 

бивуака; 

— устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 

изменениями показателей работоспособности; 

— устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья 

и выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы 

упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 
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— устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических 

качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем 

организма; 

— устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

— устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на 

открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

— выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников 

об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений и правилах планирования 

самостоятельных занятий физической и технической подготовкой; 

— вести наблюдение за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с 

данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых 

правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утоления; 

— описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и 

элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать 

последовательность решения задач обучения; оценивать эффективность обучения 

посредством сравнения с эталонным образцом; 

—наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических 

упражнений другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и 

предлагать способы их устранения; 

—изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» 

разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, 

анализировать возможные причины их появления, выяснять способы их устранения. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

— составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с 

разной функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на 

состояние организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля 

и функциональных проб; 

— составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 

самостоятельно разучивать сложнокоординированные упражнения на спортивных снарядах; 

— активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и 

нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её 

совместное исправление; 

— разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействовать при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 

относиться к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

— организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы 

помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

Формы проведения занятий по курсу «Настольный теннис» 

1. Практические занятия (групповые). 

2. Индивидуальные занятия.  

3. Комбинированные занятия. 

4. Соревновательные занятия. 
Формы проведения занятия Описание форм занятий 

Практические занятия 

(групповые) 

 

Групповые занятия по настольному теннису позволяют 

экономить учебное время, воспитывает обучающихся в духе 

коллективизма, организует и дисциплинирует всю группу. В 

первом полугодии проводятся групповые уроки по 
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общефизической подготовке и по обучению отдельным 

элементам техники. На групповых занятиях занимающиеся 

разучивают имитационные упражнения, повторяют отдельные 

элементы техники, выполняют различные подготовительные 

упражнения с мячом. Тренер может широко применять метод 

соревнования при выполнении каждого упражнения. 

Групповое занятие имеет точную задачу, содержать 

непрерывный поток упражнений в сочетании с обучением 

новым элементам, повторением и закреплением знаний, 

накопленных на предыдущих занятиях, воспитывать 

морально-волевые качества у каждого обучающегося. 

Групповые занятия по технике игры непосредственно у стола 

проводятся лишь в тех случаях, когда в распоряжении тренера 

имеется достаточное количество столов (4—6 человек на 1 

стол). 

Индивидуальные занятия Индивидуальные занятия стренером или партнером имеет 

целью закрепление технических навыков 

Непосредственно у стола, воспитание у обучающихся чувства 

мяча, глазомера и реакции на действия противника. Занятия у 

стола необходимо умело сочетать с упражнениями у 

тренировочной стены, вспомогательными и подводящими 

упражнениями. В начальной стадии обучения на 

индивидуальных уроках не следует допускать игру у стола 

двух новичков, а только тренера с новичком или новичка с 

более подготовленным партнером. В дальнейшем желательно 

чаще менять партнеров, так как игра только с тренером или с 

одним и тем же партнером задерживает рост мастерства 

теннисиста. 

Каждый индивидуальный урок должен иметь определенную 

задачу и отвечать тем же требованиям, что и групповой урок. 

Индивидуальный урок тренер может давать 1—2 

обучающимся, но не более. 

Комбинированные занятия 

 

Комбинированные занятия — наиболее совершенная форма 

обучения и тренировки. Тренер должен организовать урок 

так, чтобы ученики последовательно переходили от одного 

урока к другому. Группа, состоящая из 3—4 человек при 

одном столе и 6—8 человек при двух столах, делится на 

подгруппы, которые занимаются одновременно. Первая 

подгруппа выполняет различные упражнения с мячом и 

ракетой, жонглирование и т. п., вторая— изучает элементы 

техники ударов у тренировочной стенки, третья — 
упражняется на столах. Выполнив задания, все подгруппы 

меняются местами. Из числа занимающихся тренер выделяет 

себе помощника, которому поручает наблюдать за ходом 

обучения в одной из подгрупп. 

Разминка перед занятиями, общефизическая подготовка, а 

также занятия легкой атлетикой, гимнастикой и другими 

вспомогательными видами спорта проводятся одновременно 

со всей группой. 

Когда новички освоят технику ударов, можно проводить 

одновременную игру 4 человек на одном столе двумя мячами, 

включать в занятия ряд игр — «крутиловку», «один против 

всех» и др. 

В комбинированных занятиях надо после общей разминки 

повторить пройденное на предыдущем уроке, затем обучить 

новым элементам и в заключение организовать интересные 
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соревновательные и подвижные игры. Эта часть урока служит 

хорошим активным отдыхом. 

Тематическое планирование 

курса внеурочной деятельности «Настольный теннис» 10-11 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 

Краткий обзор развития настольного тенниса в 

России. Оборудование и инвентарь.  1 

https://vse-

kursy.com/read/533-uroki-

nastolnogo-tennisa.html 

2 

Гигиена и врачебный контроль. Меры 

безопасности. Правила игры в настольный 

теннис. 

1  

Итого 2  

Практические занятия 

3 

Общая и специальная подготовка 10 https://vse-

kursy.com/read/533-uroki-

nastolnogo-tennisa.html 

4 

Основы техники и тактики игры 20 https://vse-

kursy.com/read/533-uroki-

nastolnogo-tennisa.html 

5 Контрольные игры.  2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 34  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Подготовка к ГТО» 10-11 

класс 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ПОДГОТОВКА К ГТО» (10-11) КЛАССЫ 

1. Основы знаний (3ч.) 

Вводное занятие.  

Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: понятие, цели, задачи, структура, 

значение в физическом воспитании детей школьного возраста. Виды испытаний (тестов) 3-й- 

4-й ступени комплекса ГТО, нормативные требования. Анонс будущих занятий, форм и 

направлений учебно-тренировочной деятельности во внеурочное время. 

Занятие образовательно-познавательной направленности.  

Влияние занятий туризмом на здоровье человека. Значение туризма для формирования 

жизненно важных умений и навыков. Туризм в комплексе ГТО. Организация и проведение 

пеших туристских походов. Требование к технике безопасности и бережному отношению к 

природе (экологические требования). 

Занятие образовательно-познавательной направленности.  

Характеристика типовых травм, причины их возникновения, первая помощь при 

травмах во время занятий физическими упражнениями и в пешем туристском походе. 

2. Двигательные умения и навыки (24ч.) 

Развитие двигательных способностей. 

Бег на 60 м. Бег с высоким подниманием бедра с акцентом на частоту движений: на 

месте, с продвижением вперёд. Бег с ускорением 30—40 м. Высокий старт 5—10 м. Низкий 

старт, принятие стартовых положений по командам «На старт!», «Внимание!», выполнение 

команды «Марш!». Бег с низкого старта по сигналу. Бег 10, 20, 30 м с хода (с 

предварительного разгона 8—10 м) на время. Бег на результат 60 м. 

Подвижные игры и эстафеты с бегом с максимальной скоростью: «Вызов номеров», 

«Бегуны и пятнашки» (дистанция 30 м), «Встречная эстафета» (расстояние 20—25 м), 

«Линейная эстафета» (расстояние до поворотной стойки, конуса 25—30 м). 

Бег на1,5 (2) км. Повторный бег на 200 м (время пробегания дистанции 60—65 с). Бег с 

постепенным увеличением отрезков дистанции и уменьшением отрезков ходьбы: бег 300 м 



521 

 

— ходьба 200 м — бег 350 м — ходьба 150 м — бег 400 м — ходьба 100 м. Повторный бег с 

равномерной скоростью 4—5 мин (ЧСС 150—160 уд./мин). Бег 1500 м «по раскладке» (по 

специально рассчитанному графику преодоления отдельных отрезков дистанции) согласно 

нормативным требованиям комплекса ГТО. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики). 

Подтягивание из виса стоя на перекладине, гриф на уровне головы, хват снизу (высоту 

перекладины постепенно увеличивать). Подтягивание на перекладине из виса с помощью 

рук. Прыжком вис на согнутых руках на перекладине. Подтягивание с прыжка. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине: хватом снизу, хватом сверху. Лазанье по 

канату без помощи ног. Упражнения с гантелями для развития силы мышц рук. 

Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (девочки). 

Вис лёжа на низкой перекладине (5 с и более) на полусогнутых руках. Подтягивание на 

низкой перекладине: из виса сидя; из виса лёжа, прямые ноги на гимнастической скамейке; 

из виса лёжа хватом снизу; хватом сверху. Упражнения с гантелями для развития силы мышц 

рук. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу.  

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на двух параллельных скамейках, 

расставленных немного шире плеч. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, ноги на 

повышенной опоре (скамейке), руки на полу. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа с 

отягощением на плечах, спине. Упражнения с гантелями для развития силы мышц рук. 

Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу.  

Разгибание ног из упора присев, не отрывая рук от пола. Наклоны вперёд, притягивая 

туловище к ногам с помощью рук. Наклоны вперёд из положения сидя, ноги прямые, в руках 

гимнастическая палка. 

Прыжок в длину с разбега.  

Имитация отталкивания через шаг в ходьбе. Прыжки в длину с разбега способом 

«согнув ноги» через препятствие (натянутая резиновая лента) высотой 30—40 см, 

установленное на расстоянии 1—1,5 м от места отталкивания. Прыжки в длину с 8—10 

шагов разбега с приземлением в обозначенную зону, расположенную на расстоянии 260 см 

(девочки) и 290 см (мальчики). Прыжки в длину с разбега 8—10 шагов на результат. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами.  

Прыжок вверх со взмахом рук вверх из упора присев и мягким приземлением в полу- 

присед, руки вперёд. Выпрыгивание из полуприседа и приседа вверх с максимальным 

усилием и с отягощением (набивным мячом) на плечах. Прыжок в длину с места через 

препятствие высотой 50 см (натянутая резиновая лента), установленное на расстоянии 1 м от 

места отталкивания. Прыжки в длину с места на результат в виде соревнования между 

занимающимися. 

Метание мяча 150 г на дальность.  

Имитация метания и метание мяча способом «из-за спины через плечо» из исходного 

положения стоя боком к направлению броска: а) с места; б) с одного, двух, трёх шагов. 

Отведения мяча «прямо- назад» (или дугой «вперёд- вниз- назад») на 2 шага: на месте, в 

ходьбе, беге. Имитация и метание мяча с четырёх бросковых шагов с отведением мяча на 2 

шага способом «прямо- назад» (или дугой «вперёд- вниз- назад»). То же с предварительного 

подхода до контрольной отметки. Метание мяча с укороченного разбега на технику и на 

результат. Броски набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за головы: с места, с шага. 

Бег на лыжах. Передвижение скользящим шагом (без палок) по учебному кругу с 

ускорением на 30-метровых отрезках. Передвижение попеременным двухшажным 

классическим ходом (без палок) по учебному кругу с ускорением на 30-метровых отрезках. 

Имитация передвижения и передвижение одновременным бесшажным ходом. Передвижение 

на лыжах до 2 км с равномерной скоростью в режиме умеренной интенсивности с 

финишным ускорением до 200 м. Передвижение на лыжах в равномерном темпе 20 мин с 

ускорениями по 200—250 м. Повторное прохождение по учебно-тренировочной лыжне 
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отрезков дистанции 500—800 м с соревновательной скоростью. 

Игры на лыжах: «Кто первый», «Гонка по кругу», «Гонки с выбыванием». 

Плавание.  

Подготовительные упражнения в воде: погружение, скольжение. Плавание кролем и 

брассом: при помощи рук, при помощи ног, с поддерживающими средствами в руках 

(плавательная доска и др.). 

Повторное проплывание дистанций 25, 50 м произвольным способом. 

Игры на воде: «Гонка катеров», «Кто победит?» (плавание при помощи рук кролем на 

груди). 

Стрельба из пневматической винтовки.  

Меры безопасности при обращении с оружием и правила безопасного поведения на 

занятиях, в тире. Изготовка для стрельбы из положения сидя за столом с опорой локтями о 

стол. Тренировка в удержании ровной мушки. Тренировка в задержке дыхания и удержании 

ровной мушки. Тренировка плавного спуска. Имитация выстрела (определение усилий,  

необходимых для спуска курка). Выполнение выстрелов по мишени «белый лист». 

Туристский поход с проверкой туристских навыков.  

Укладка рюкзака, установка палатки, разведение костра, способы преодоления 

препятствий (овраги, крутые склоны, ручьи), ориентирование на местности по карте и 

компасу. 

3. Спортивные мероприятия (6ч.) 

Спортивные мероприятия в форме соревнований должны планироваться заранее и 

равномерно распределяться в течение учебного года в соответствии с изучаемыми разделами 

тематического планирования. К числу внутришкольных соревнований относятся: учебные 

соревнования внутри классов (а также в спортивных секциях, кружках), соревнования между 

командами классов на первенство школы, а также разного рода товарищеские встречи. 

Учебные соревнования проводятся для проверки освоения школьниками двигательных 

умений и навыков, указанных в данном тематическом планировании, а также для выявления 

уровня физической подготовленности учащихся (контрольные, тестовые) для сдачи 

нормативов. 

Программа предусматривает ориентацию на следующие цели: внедрение комплекса 

ГТО в систему физического воспитания школьников; повышение эффективности 

использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, 

гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 

гражданственности. 

В процессе реализации программы предполагается решение следующих задач:  

создание положительного отношения школьников к комплексу ГТО, мотивирование к 

участию в спортивно-оздоровительной деятельности; 

углубление знаний, расширение и закрепление арсенала двигательных умений и 

навыков, приобретённых на уроках физической культуры; 

развитие основных физических способностей (качеств) и повышение функциональных 

возможностей организма; 

обогащение двигательного опыта учащихся физическими упражнениями с 

общеразвивающей и прикладной направленностью, техническими действиями видов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

формирование умений максимально проявлять физические способности при 

выполнении видов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

формирование у детей младшего школьного возраста осознанных потребностей в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом 

самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни. 

Программа разрабана с учётом следующих принципов: 

принцип комплексности, предусматривающий тесную взаимосвязь всех сторон учебно-

тренировочного процесса (физической, технической, психологической и теоретической 
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подготовки, воспитательной работы, педагогического и медицинского контроля); 

принцип преемственности, определяющий последовательность изложения 

программного материала и соответствие его требованиям комплекса ГТО, чтобы обеспечить 

в учебно-тренировочном процессе преемственность ценность задач, средств и методов 

подготовки, объёмов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей 

физической и технической подготовленности; 

принцип вариативности, предусматривающий в зависимости от индивидуальных 

особенностей учащегося вариативность программного материала для практических занятий, 

характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, направленных на 

решение определенной педагогической задачи. 

Программа ориентирована на возрастные группы школьников согласно Положению о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе Готов к труду и обороне» и имеет 

общий объём 34 ч. Режим занятия 1 раз внеделю по 1ч. 

Программа предусматривает широкое использование на занятиях физических 

упражнений общеразвивающей и прикладной направленности, подвижных игр и эстафет, что 

способствует эмоциональности занятий и, как следствие, повышает их эффективность. 

Повышению мотивации школьников к занятиям по программе комплекса ГТО способствует 

и участие в контрольных прикидках, соревнованиях по общей физической подготовке, 

физкультурных праздниках и т. п. 

К выполнению нормативов комплекса ГТО допускаются школьники, относящиеся к 

основной группе здоровья, на основании результатов диспансеризации или медицинского 

осмотра. Школьники, относящиеся к подготовительной группе здоровья, могут участвовать в 

сдаче норм и требований комплекса ГТО избирательно, в соответствии с ограничениями по 

состоянию здоровья, на основании справки терапевта, в которой указывается диагноз и 

противопоказания к тому или иному виду двигательных действий. К особой группе 

относятся школьники специальной медицинской группы. Их участие в сдаче норм ГТО 

ограничивается физическими упражнениями малой интенсивности, основной акцент 

делается на разделы знаний и слагаемые здорового образа жизни. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с Требованиями к результатам освоения основных образовательных 

программ начального общего образования ФГОС программа направлена на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе: 

готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-

олимпийцев; 

готовность отстаивать символы России во время спортивных соревнований, традиции и 

принципы современных Олимпийский игр и олимпийского движения; 

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий 

физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного 

отдыха и досуга; 

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных 

занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

готовность в оказании первой помощи при травмах и ушибах, соблюдении правил 

техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 
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стремление к физическому совершенству, формированию культуры движения и 

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

готовность к организации и проведению занятий физической культурой и спортом на 

основе научных представлений о закономерностях физического развития и физической 

подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной 

необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической 

культурой и спортом; 

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики 

пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье 

человека; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 

мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению 

организма после значительных умственных и физических нагрузок; 

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и 

спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест 

занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

готовность соблюдать правила и требования к организации бивака во время туристских 

походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися опыта взаимодействия со сверстниками при выполнении 

учебных заданий на уроках физической культуры, форм общения и поведения; 

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической 

культурой, планировании их содержания и направленности в зависимости от 

индивидуальных интересов и потребностей; 

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического 

воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и 

практической деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и 

дискуссиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные учебные познавательные действия: 

— проводить сравнение соревновательных упражнений между Олимпийскими играми 

древности и современными Олимпийскими играми, выявлять их общность и различия; 

— осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

— анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 

привычек; 

— характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их 

целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться 

требованиями техники безопасности во время передвижения по маршруту и организации 

бивуака; 

— устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 

изменениями показателей работоспособности; 

— устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья 

и выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы 

упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

— устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических 

качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем 

организма; 
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— устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

— устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на 

открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

— выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников 

об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений и правилах планирования 

самостоятельных занятий физической и технической подготовкой; 

— вести наблюдение за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с 

данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых 

правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утоления; 

— описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и 

элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать 

последовательность решения задач обучения; оценивать эффективность обучения 

посредством сравнения с эталонным образцом; 

—наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических 

упражнений другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и 

предлагать способы их устранения; 

—изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» 

разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, 

анализировать возможные причины их появления, выяснять способы их устранения. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

— составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с 

разной функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на 

состояние организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля 

и функциональных проб; 

— составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 

самостоятельно разучивать сложнокоординированные упражнения на спортивных снарядах; 

— активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и 

нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её 

совместное исправление; 

— разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействовать при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 

относиться к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

— организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы 

помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

Формы проведения занятий по курсу «Подготовка к ГТО» 

1. Групповые занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве).  

2. Командная работа.  

3. Работа в парах.  

4. Спортивные соревнования.  

5. Индивидуальная работа.  

6. Практические занятия;  

7. Теоретические занятия;  

8. Тренировки. 

Тематическое планирование  

курса внеурочной деятельности «Подготовка к ГТО»  
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 
Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 



526 

 

Раздел 1. Основы знаний  3 

https://www.gto.ru/news/080720

20-sam-sebe-trener-gotovimsya-

k-vypolneniyu-norm-gto-

samostoyat 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки. 

Развитие двигательных способностей  
24 

https://www.gto.ru/news/080720

20-sam-sebe-trener-gotovimsya-

k-vypolneniyu-norm-gto-

samostoyat 

Раздел 3. Спортивные мероприятия  7 

https://www.gto.ru/news/080720

20-sam-sebe-trener-gotovimsya-

k-vypolneniyu-norm-gto-

samostoyat 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 34  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волейбол» (10-11) 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ВОЛЕЙБОЛ» (10-11) 

Основные характеристики программы: 

Направленность: дополнительной образовательной программы секции «Волейбола» 

физкультурно-спортивная. Программа направлена на приобретение теоретических и 

практических навыков игры в волейбол. Укреплению здоровья, правильному физическому 

развитию детей. 

Актуальность (соответствие государственной политике в области дополнительного 

образования, социальному заказу общества и ориентирование на удовлетворение 

образовательных потребностей детей и родителей). Актуальность – это констатация проблем 

в развитии и воспитании детей (потребность в общении, укрепление здоровья и т.д.). 

Отражение условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности в настоящий момент, соответствие современным 

запросам. 

Наиболее острые проблемы дополнительного образования: 

повышение занятости детей в свободное время; 

организация полноценного досуга; 

развитие определенных качеств личности; 

поддержка и развитие талантов; 

адаптация в обществе детей с определенными особенностями; 

физическое развитие и оздоровление детей; 

профессиональная ориентация и т.п. 

Отличительные особенности: в процессе изучения у учащихся формируется 

потребность в систематических занятиях физическими упражнениями, учащиеся 

приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают привычку заниматься физическим 

трудом, умственная нагрузка компенсируется у них физической. Занятия спортом 

дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, волю, целеустремленность, 

способствуют поддержке при изучении общеобразовательных предметов, так как укрепляют 

здоровье. 

Программа органично вписывается в сложившуюся систему физического воспитания в 

общеобразовательных учреждениях. Благодаря этому ученики смогут более плодотворно 

учиться, меньше болеть. Ученики, успешно освоившие программу, смогут участвовать в 

соревнованиях по волейболу различного масштаба. 

Кружковая работа по волейболу входит в образовательную область «Физическая 

культура». 

По своему воздействию спортивные игры в том числе волейбол являются наиболее 

комплексным и универсальным средством развития психомоторики человека. Специально 

подобранные упражнения, выполняемые индивидуально, в двойках, тройках, командах, 

подвижные игры и задания с мячом создают неограниченные возможности для развития, 

прежде всего координационных способностей. 
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Адресат программы: – от 11 до 17 лет.. 

Цель и задачиИгра в волейбол направлена на всестороннее физическое развитие и 

способствует совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-

волевых качеств. 

Цель программы - углублённое изучение спортивной игры волейбол. 

Основными задачами программы являются: 

укрепление здоровья; 

содействие правильному физическому развитию; 

приобретение необходимых теоретических знаний; 

овладение основными приемами техники и тактики игры; 

воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, 

чувства дружбы; 

привитие ученикам организаторских навыков; 

повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников по 

волейболу; 

подготовка учащихся к соревнованиям по волейболу; 

отбор лучших учащихся для ДЮСШ. 

Условия реализации программы: 

условия набора и формирования групп; 

возможность и условия зачисления в группы второго и последующих годов обучения; 

необходимое кадровое и материально-техническое обеспечение программы; 

особенности организации образовательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы: 

должны быть указаны все необходимые составные реализации программы: сведения о 

помещении, в котором должны проводится занятия; необходимо перечислить нужное 

оборудование, ТСО, инструменты, декорации, костюмы, приборы, станки, химические 

реактивы, зеркала, грим, микрофоны и т.п. 

Кадровое обеспечение реализации программы: необходимо прописать, какие 

специалисты, кроме педагога дополнительного образования, необходимы для 

образовательного процесса: концертмейстер, художник-оформитель, аранжировщик, 

педагоги дополнительного образования других направлений, лаборант и др. 

Форма организации деятельности учащихся: 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе 

совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы 

учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания и 

умения. Занятия по технической, тактической, общефизической подготовке проводятся в 

режиме учебно-тренировочных по 3 часа в неделю. 

Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, также выделяют и 

отдельные занятия-семинары по судейству, где подробно разбирается содержание правил 

игры, игровые ситуации, жесты судей. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям волейболом и более успешного 

решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач рекомендуется 

применять разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об изучаемом 

движении. Для этой цели учитель использует: объяснение, рассказ, замечание, команды, 

указания. 

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, 

наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников конкретные 

представления об изучаемых действиях. 

Практические методы: 

метод упражнений; 

игровой; 
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соревновательный; 

круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократные 

повторения движений. 

Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: 

в целом; 

по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся 

образовались некоторые навыки игры. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально 

подготовленных местах (станциях). Упражнения подбираются с учетом технических и 

физических способностей занимающихся. 

Формы обучения: индивидуально-групповая.  

Обучение проводится на протяжении всего учебного года. Количество обучающих: 12-

15 человек первого и второго года обучения.  

Режим занятий: Всего 4 часа в неделю, 140 часов в год. 

Вид учебной группы – постоянство учебной группы обязательно, т. к. новый материал 

базируется на предыдущем, и навыки накапливаются с каждым занятием. Форма занятий 

соответствует современным образовательным тренировкам, в которых отражён принцип 

индивидуального и группового обучения в пределах одной группы. Планируются следующие 

формы занятий: беседа, рассказ, теоретические и практические занятия, соревнования 

Планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные результаты, 

получаемые учащимися в результате освоения программы). 

Личностные результаты – сформировавшиеся в образовательном процессе качества 

личности; мировоззрение, убеждения, нравственные принципы, система ценностных 

отношений личности к себе, другим людям, профессиональной деятельности, гражданским 

правам и обязанностям, государственному строю, духовной сфере, общественной жизни; 

результаты, отражающие социальную активность, общественную деятельность 

(сформированность общественной активности личности, гражданской позиции, культуры 

общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни, самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация и др.) 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися ключевые компетенции 

(ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, информационная, 

коммуникативная, социально-трудовая, личностного самосовершенствования), применимые 

как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Предметные результаты – освоенный обучающимися опыт специфической 

деятельности по получению продукта/нового знания, его преобразованию и применению: 

знания и умения, конкретные элементы практического опыта - навыки или 

предпрофессиональные/предметные компетенции – конструкторская, техническая, 

технологическая и т.п. 

Ожидаемый результат непосредственно проистекает из задач, поэтому должен 

отражать все три заявленные в задачах составляющие: обучение, развитие, воспитание 

личности учащегося.  

Ожидаемым результатам прохождения программы должен стать интерес детей к 

спорту, в частности, к волейболу. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе: 
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- готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-

олимпийцев; 

- готовность отстаивать символы России во время спортивных соревнований, традиции и 

принципы современных Олимпийский игр и олимпийского движения; 

- готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий 

физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях 

активного отдыха и досуга; 

- готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных 

занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

- готовность в оказании первой помощи при травмах и ушибах, соблюдении правил 

техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 

- стремление к физическому совершенству, формированию культуры движения и 

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

- готовность к организации и проведению занятий физической культурой и спортом на 

основе научных представлений о закономерностях физического развития и физической 

подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

- осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной 

необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической 

культурой и спортом; 

- осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики 

пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье 

человека; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 

мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению 

организма после значительных умственных и физических нагрузок; 

- готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и 

спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест 

занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

- готовность соблюдать правила и требования к организации бивака во время туристских 

походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде.\ 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

- освоение обучающимися опыта взаимодействия со сверстниками при выполнении 

учебных заданий на уроках физической культуры, форм общения и поведения; 

- повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической 

культурой, планировании их содержания и направленности в зависимости от 

индивидуальных интересов и потребностей; 

- формирование представлений об основных понятиях и терминах физического 

воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и 

практической деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и 

дискуссиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные учебные познавательные действия: 

— проводить сравнение соревновательных упражнений между Олимпийскими играми 

древности и современными Олимпийскими играми, выявлять их общность и различия; 

— осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

— анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 

привычек; 
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— характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их 

целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться 

требованиями техники безопасности во время передвижения по маршруту и 

организации бивуака; 

— устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 

изменениями показателей работоспособности; 

— устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и 

выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы 

упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

— устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических 

качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем 

организма; 

— устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

— устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на 

открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

— выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об 

образцах техники выполнения разучиваемых упражнений и правилах планирования 

самостоятельных занятий физической и технической подготовкой; 

— вести наблюдение за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с 

данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых 

правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешнимпризнакам утоления; 

— описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и 

элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать 

последовательность решения задач обучения; оценивать эффективность обучения 

посредством сравнения с эталонным образцом; 

— наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических 

упражнений другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и 

предлагать способы их устранения; 

— изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные 

причины их появления, выяснять способы их устранения 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

— составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с 

разной функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на 

состояние организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля 

и функциональных проб; 

— составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 

самостоятельно разучивать сложнокоординированные упражнения на спортивных снарядах; 

— активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и 

нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её 

совместное исправление; 

— разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействовать при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 

относиться к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

— организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы 

помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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характеризуют опыт учащихся и творческой двигательной деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных 

с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой, 

укреплением здоровья, ведением здорового образа жизни.  

Предметные результаты отражают: 

понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья;  

овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать 

их в режим учебного дня и учебной недели; 

приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга, 

расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

формирование умений выполнять комплексы обшеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. 

— Формы проведения занятий по волейболу 

Формы занятий Описание формы проведения занятий 

Учебно-

тренировочные з

анятия (УТЗ) 

 

Основной формой организации и проведения учебных занятий по волейболу 

является учебно-тренировочные занятия (УТЗ). В настоящее время в системе 

физического воспитания принята структура УТЗ, состоящая из трех частей: 

подготовительной, основной, заключительной. 

Подвижные 

игры 

 

Для того чтобы лучше усвоить технику выполнения передвижения, 

рекомендуется использовать различные подвижные игры. Предлагаем 

несколько из них.«Зоркий глаз». Во время ходьбы или бега по зрительному 

сигналу занимающиеся выполняют заранее обусловленные действия. Например, 

поднятая рука вверх означает, что учащиеся должны выполнить выпад вперед и 

принять обусловленную стойку волейболиста. Вариант: поднятые вверх обе руки 

означают, что надо выполнить два-три приставных шага, принять низкую стойку 
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волейболиста и проимитировать передачу двумя руками сверху.«Падающая 

палка». Занимающиеся строятся в круг диаметром 6—7 м, рассчитываются по 

порядку. В центре круга - водящий, который придерживает за верхний конец 

палку, находящуюся в вертикальном положении. Водящий вызывает номер кого-

либо из игроков и отпускает верхний конец палки. Тот, кого вызвали, должен 

сделать выпад и, не дав палке упасть, подхватить ее. Если он успел выполнить 

задание, то возвращается на свое место, а если не успел, - заменяет водящего, и 

игра продолжается. Постепенно расстояние к палке увеличивается, а играющие 

выполняют бег с последующим прыжком и остановкой. Вариант: с освоением 

навыка передвижения к палке ее можно заменить мячом и проводить игру 

«Падающий мяч». «День и ночь». Две команды стоят на середине площадки 

спиной друг к другу на расстоянии 1,5 - 2 м. Одна команда — «день», другая — 

«ночь». У каждой команды на своей стороне площадки «дом». После слов 

водящего «день», «день» быстро убегает в свой «дом», а «ночь» догоняет. Затем 

все становятся на прежние места; подсчитывают пойманных. Игра повторяется. 

Выигрывает команда, которая больше поймает соперников. Варианты: команды 
называются «вороны» и «воробьи»; играющие стоят не спиной друг к Другу, а 

боком, лицом, сидя. 

Подвижные игры. «Чей отскок дальше». Игра проводится в спортивном 

зале или в любом месте, где есть стенка. Игроки поочередно бросают теннисный 

(резиновый) мяч о стенку снизу (сверху) одной рукой. Фиксируется дальность 

отскока. Чей отскок дальше, тот победитель. Вариант: ограничить участок 

стенки, о которую производятся броски мяча. «Кто дальше бросит». Участники 

делятся на З—4 группы и выстраиваются в шеренги (одна за другой). Каждый 

игрок первой шеренги держит малый набивной мяч (хоккейный или теннисный). 

Судьи находятся в стороне от линии бросков. У линии метания, расположенной в 

2 м от первой шеренги, обозначены линии бросков: на расстоянии 10 м — 

первая, на расстоянии 12 —вторая и т. д. По сигналу игроки первой шеренги по 

очереди бросают мячи одной рукой снизу или сверху. Судьи оценивают каждый 

бросок в очках: мяч, брошенный за первую линию — одно очко, за вторую — два 

очка и т. д. Вариант: броски выполняются через веревку, натянутую на 

определенной высоте (2—3 м); каждый делает по два броска (правой и левой 

рукой). «Точная подача». Перед игрой две команды строятся в шеренги за 

лицевыми линиями волейбольной площадки, которая по обеим сторонам сетки 

разделена на несколько квадратов. В каждом квадрате — цифра, обозначающая 

количество очков, начисляемое за попадание после подачи в этот квадрат. 

Первый игрок одной из команд берет мяч, называет цифру и посылает мяч через 

сетку заранее обусловленным способом подачи. Если мяч приземлился точно в 

указанной зоне, игрок получает соответствующее количество очков. Если же он 

упал в другую зону, из названного игроком числа высчитывают 2 очка. В том 

случае, когда мяч заденет сетку или игрок, подавая, переступит за линию подачи, 

очки не начисляются. Игрок, выполнив подачу, встает в конец своей колонны. 

Подачи выполняются командами поочередно. Итоги подводят тогда, когда 
каждый участник игры будет в роли подающего (один или два раза). Сумма 

очков определяет команду-победительницу. 

Комбинированна

я форма 

проведения 

занятий 

 

Одним из основных приемов организации обучения и совершенствования юных 

волейболистов является комбинированная форма проведения занятий. Она 

заключается в том, что несколько подгрупп выполняют различные задания. 

Например, группа в 12 человек разбивается на 4 подгруппы, по 3 человека в 

каждой. Первая подгруппа совершенствуется в навыках второй передачи у сетки, 

располагаясь в зонах 4, 3 и 2. Из зоны 4 учащийся посылает мяч в зону 6, туда 

перемещается учащийся из зоны 3 и второй передачей точно посылает мяч 

обратно в зону 4. После этого он остается на месте, а мяч из зоны 4 вдоль сетки 

направляется в зону 2. Из зоны 2 следует передача в зону 3, из зоны 6 учащийся 

выходит в зону 3 к сетке и выполняет вторую передачу в зону 2. После этого 

упражнения повторяются, начинаясь из зоны 2. Усложняется упражнение 
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передачей у сетки назад, за голову. Вторая подгруппа совершенствуется в 

навыках приема мяча снизу. Двое выполняют удары и прием, третий (с 

набивными мячами в руках) ускорения, остановки, перемещения приставными 

шагами с изменением направления. После перемещений игрок идет на прием 

мяча, после приема — на удар, с удара — на перемещение. Третья подгруппа 

совершенствуется в навыках нападающего удара: один школьник выполняет 

удары по мячу, подвешенному на амортизаторах, второй — броски набивного 

мяча из-за головы двумя руками на месте и в прыжке, третий — упражнения для 

развития прыгучести (прыжки со скамейки с отягощением и т. д.). Затем 

происходит смена: от бросков набивного мяча юный волейболист 

последовательно переходит к ударам по мячу, к упражнениям на прыгучесть, к 

упражнениям с набивным мячом. Четвертая подгруппа выполняет 

акробатические упражнения (например, различные кувырки и перекаты). 

Разделение на подгруппы производится или по силам занимающихся, или с 

учетом игровых функций в команде (нападающие в одной подгруппе, связующие 

в другой и т. д.). Продолжительность выполнения отдельных заданий зависит от 
периода тренировки и конкретных задач урока. Нападающие, например, больше 

внимания уделяют нападающему удару, связующие (защитники) — приему мяча 

и совершенствованию во второй передаче. При таком построении занятий время 

используется предельно производительно. Кроме того, проводить их — причем, 

весьма эффективно — можно в маленьком спортивном зале или на открытом 

воздухе, когда в школе всего одна площадка. 

Спортивные 

конкурсы 

 

Спортивные конкурсы «Мама, папа, я – спортивная семья», «Весёлые старты», 

«Богатырские забавы». К участию в нем привлекаются как школьники, так и их 

родители. 

 

Тематическое планирование  

курса внеурочной деятельности «Волейбол» 10-11 класс 

№ п/п 
Наименование разделов и тем 

программы 
Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Основы знаний 6  

Раздел 2. Освоение техники передвижений 17 

https://vsekursy.com/read/538-

uroki-voleibolabesplatnye-

video.html 

Раздел 3. Освоение техники приёмов и передач 

мяча 
53 

https://vsekursy.com/read/538-

uroki-voleibolabesplatnye-

video.html 

Раздел. 4 Освоение техники подачи мяча и 

приема подач. 
46 

https://vsekursy.com/read/538-

uroki-voleibolabesplatnye-

video.html 

Раздел 5. Освоение техники прямого 

нападающего удара и овладение техникой 

защитных действий 

9 

https://vsekursy.com/read/538-

uroki-voleibolabesplatnye-

video.html 

Раздел 6. Овладение тактикой игры в нападении 3 

https://vsekursy.com/read/538-

uroki-voleibolabesplatnye-

video.html 

Раздел 8. Овладение организаторскими 

способностями 
6  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 140  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мини-футбол» 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МИНИ-ФУТБОЛ» 

Рабочая программа предназначена для спортивной секции «Мини-футбол» МБОУСОШ 

ГО ЗАТО Сибирский.  
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Данная программа является программой, предназначенной для внеурочной формы 

дополнительных занятий по физическому воспитанию общеобразовательного учреждения. 

В секцию мини-футбола привлекаются ребята в возрасте 11 – 17 лет. Весь учебный 

материал программы распределён в соответствии с возрастным принципом комплектования 

групп секции по мини-футболу и рассчитан на последовательное и постепенное расширение 

теоретических знаний, практических умений и навыков. 

Программа рассчитана на 105 часов в год (3 часа в неделю). 

Целью занятий в секции являются: разносторонняя подготовка и овладение 

рациональной техникой; приобретение знаний, умений необходимых футболистам; 

воспитание трудолюбия, дисциплины, взаимопомощи, чувства коллективизма.  

Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время значительная часть  

школьников занимается физическими упражнениями лишь на уроках физической 

культуры. Слабая физическая подготовка не позволяет им сдавать учебные нормативы по 

физической культуре в школе. Поэтому одной из важнейших задач является привлечение как 

можно большего числа школьников к систематическим занятиям в различных секциях для 

повышения уровня физической подготовленности. 

Данная программа отличается от других тем, что основой подготовки занимающихся в 

секции является не только технико –тактическая подготовка юных футболистов, но и 

общефизическая подготовка, направленная на более высокий показатель физического 

развития школьников. Расширяется кругозор и интерес школьников к данному виду спорта. 

В группе решаются определённые задачи: 

1) укрепление здоровья и закаливание организма;  

2) привитие интереса к систематическим занятиям по мини-футболу;  

3) обеспечение всесторонней физической подготовки с преимущественным развитием 

быстроты, ловкости и координации движений;  

4) овладение техническими приёмами, которые наиболее часто и эффективно 

применяются в игре, и основами индивидуальной, групповой и командной тактики игры в 

мини-футбол; освоение процесса игры в соответствии с правилами мини-футбола;  

5) участие в соревнованиях по мини-футболу; изучение элементарных теоретических 

сведений о личной гигиене, истории мини-футбола, технике и тактике, правил игры в мини-

футбол. 

1. Теоретические знания  

1) Краткий обзор возникновения и развития мини-футбола.  

Год рождения мини-футбола. Основатель игры в футбол. Родина мини-футбола. 

Первые шаги мини-футбола в мире и у нас в стране. Развитие мини-футбола среди 

школьников. Описание игры.  

2) Значение занятий физической культурой и спортом. Физическая подготовка и ее 

роль в футболе. Рациональный суточный режим. Режим дня и питание. Личная гигиена: уход 

за телом, закаливание, простейшие приемы самомассажа. Утренняя гимнастика. Гигиена 

одежды, обуви. Гигиенические требования к инвентарю и спортивной форме. Зависимость 

появления травм от неправильного отношения к гигиеническим требованиям.  

Понятие о тренировке и спортивной форме. Общее понятие о строении и функциях 

организма человека, взаимодействие систем организма. Костная система и ее развитие. 

Связочный аппарат и его функции. Влияние физических упражнений на увеличение 

мышечной массы и подвижность суставов. Влияние физических упражнений на систему 

дыхания. Дыхание в процессе занятий футболом. Подвижность суставов. Спортивная 

тренировка, как процесс совершенствования функций организма. Профилактика травм, 

оказание первой медицинской помощи. Травмы и их разновидности. Причины 

возникновения травм. Ушибы, растяжения, разрывы мышц, связок, сухожилий. 

Кровотечения, их виды и меры остановки. Восстановительные процессы и их активизация. 

Врачебный контроль и самоконтроль.  
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3) Правила соревнований. Состав команды, замена игроков. Права и обязанности 

игроков. Правила игры. Основы судейской терминологии и жеста. Виды соревнований. 

Понятие о методике судейства. Соревнования по мини-футболу среди школьников. 
Материал даётся в трёх разделах: основы знаний; общая и специально физическая подготовка;  

техника и тактика игры.  

В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории футболу (мини-

футбола), правила соревнований.  

В разделе «Общая и специально физическая подготовка» даны упражнения, которые 

способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают организм к 

физической деятельности, развивают определённые двигательные качества.  

В разделе «Техника и тактика игры» представлении материал, способствующий 

обучению техническими и тактическими приёмами игры.  

В конце, обучения по программе, учащиеся должны знать правила игры и применять 

участие в соревнованиях.  

Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов 

упражнений для повышения общей и специальной физической подготовки.  

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе 

совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы 

учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт. Полученные знания и 

умения. Занятия по технической, тактической, общефизической подготовке проводятся в 

режиме учебно-тренировочных по 3 часа в неделю. Теория проходит в процессе учебно-

тренировочных занятий, где подробно разбирается содержание правил игры, игровые 

ситуации, жесты судей. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям по мини-футболу и более 

успешного решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач 

применяются разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об 

изучаемом движении. Для этой цели используются: объяснение, рассказ, замечание, 

команды, указание.  

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, 

наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников конкретные 

представления об изучаемых действиях. 

Практические методы: 

- методы упражнений; 

- игровой;  

- соревновательный;  

- круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократное 

повторение упражнений. Разучивание упражнений осуществляется двумя методами:  

- в целом; 

- по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся 

образовались некоторые навыки игры.  

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально  

подготовленных местах (станциях). Упражнения выполняются с учётом технических и 

физических способностей занимающихся. 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

Содержание программы. Физическая подготовка  

Общая физическая подготовка.  

Строевые упражнения.  

Понятие о строе, шеренге, колонне, флангах, интервале, дистанции, направляющем, 

замыкающем, о предварительной и исполнительной командах. Повороты на месте, 
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размыкание уступами. Перестроение из одной шеренги в две, из колонны по одному в 

колонну по два. Перемена направления. Направление движения строя. Обозначение шага на 

месте. Изменение скорости движения. Повороты в движении.  

Общеразвивающие упражнения без предметов.  

Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, вращения, махи, 

отведения и приведения, рывки. Упражнения выполняются на месте и в движении.  

Упражнения для мышц шеи: наклоны, повороты головы в различных направлениях.  

Упражнения для туловища: упражнения на формирование правильной осанки; в 

различных исходных положениях — наклоны, повороты туловища; в положении лежа — 

поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеих ног, поднимание и 

опускание туловища.  

Упражнения для ног: различные маховые движения ног, приседания на обеих и на 

одной ноге, выпады, выпады с дополнительными пружинящими движениями.  

Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах — повороты и наклоны туловища, 

сгибание и разгибание рук, переталкивание, приседания, приседания с партнером, переноска 

партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами 

сопротивления.  

Упражнения с предметами.  

Упражнения с короткой и длинной скакалкой: на одной и обеих ногах прыжки с 

вращением скакалки вперед, назад; прыжки с поворотами, прыжки в приседе и полуприседе, 

прыжки с продвижением шагом и бегом.  

Упражнения с отягощением: упражнения с набивными мячами— броски, ловля в 

различных исходных положениях (стоя, сидя, лежа), с поворотами и приседаниями; броски и 

ловля мячей парами и группами (вес мячей 2—4 кг).  

Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и разгибание рук, 

повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, приседания.  

Акробатические упражнения.  

Кувырки (вперед, назад и в стороны) в группировке, «полушпагат»; полет-кувырок 

вперед с места и с разбега, перевороты (в стороны и вперед).  

Подвижные игры и эстафеты.  

Игры с мячом; игры с бегом, с элементами сопротивления, с прыжками, с метанием;  

эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из 

гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской 

груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях 

перечисленных элементов.  

Легкоатлетические упражнения.  

Бег на 30, 60, 100, 200 м, а также на 400, 500, 800, 1500 м.  

Кроссы от 1000 до 3000 м (в зависимости от возраста).  

Прыжки в длину и в высоту с места и с разбега.  

Метания.  

Гимнастические упражнения.  

Упражнения на снарядах: гимнастическая стенка, канат, шест, лестница, скамейка, 

перекладина, брусья, кольца; опорные и простые прыжки с мостика и трамплина через козла.  

Специальная физическая подготовка.  

Упражнения для развития силы.  

Приседания с отягощением (гантели, набивные мячи весом 2—4 кг, мешочки с песком 

3—5 кг, с последующим быстрым выпрямлением.  

Подскоки и прыжки после приседа без отягощения и с отягощением.  

Приседание на одной ноге («пистолет») с последующим подскоком вверх.  

Лежа на животе - сгибание ног в коленях с сопротивлением партнера или резинового 

амортизатора (для укрепления мышц задней поверхности бедра).  

Броски мяча ногой на дальность за счет энергичного маха ногой вперед.  
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Удары по футбольному мячу ногами и головой на дальность.  

Для вратаря: из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание рук в 

лучезапястных суставах. То же, но передвижение на руках вправо (влево) по кругу (носки 

ног на месте).  

В упоре лежа хлопки ладонями.  

Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевым амортизатором.  

Сжимание теннисного (резинового) мяча.  

Многократное повторение упражнений в ловле и бросках набивного мяча от груди 

двумя руками (особое внимание обращать на движения кистей и пальцев).  

Броски футбольного и набивного мячей одной рукой на дальность.  

Ловля набивных мячей, направляемых 2—3 партнерами с разных сторон, с 

последующими бросками.  

Упражнения для развития быстроты.  

Повторное пробегание коротких отрезков (10—30 м) из различных исходных 

положений (лицом, боком и спиной к стартовой линии, сидя, лежа, находясь в положении 

широкого выпада, медленного бега, подпрыгивания или бега на месте и в разных 

направлениях).  

Бег с изменением направления (до 180°). Бег прыжками. Эстафетный бег. Бег с 

изменением скорости: после быстрого бега резко замедлить бег или остановиться, затем 

выполнить новый рывок в том же или другом направлении и т. д. Челночный бег 2x10 м, 4X5 

м, 4X10 м, 2X15 м и т. п. Челночный бег, но отрезок вначале пробегается лицом вперед, а 

обратно — спиной и т. д. Бег боком и спиной вперед (на 10-20 м) наперегонки. Бег 

«змейкой» между расставленными в различном положении стойками, стоящими или 

медленно передвигающимися с помощью партнеров. Бег с быстрым изменением способа 

передвижения (например, быстрый переход от обычного бега на бег спиной вперед).  

Ускорения и рывки с мячом (до 30 м). Обводка препятствий (на скорость). Рывки к 

мячу с последующим ударом по воротам. Выполнение элементов техники в быстром темпе 

(например, остановка мяча с последующим рывком в сторону и ударом в цель).  

Упражнения для развития ловкости.  

Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, стараясь достать высоко подвешенный 

мяч головой, ногой, рукой (для вратарей); то же, выполняя в прыжке поворот на 90—180°. 

Прыжки вперед с поворотом и имитацией ударов головой и ногами. Прыжки с разбега 

толчком одной и двух ног, стараясь достать высоко подвешенный мяч головой, ногой, рукой 

(для вратарей); то же, выполняя в прыжке поворот на 90—180°. Прыжки вперед с поворотом 

и имитацией ударов головой и ногами. Прыжки с места и с разбега с ударом головой по 

мячам, подвешенным на разной высоте. Кувырки вперед и назад, в сторону через правое и 

левое плечо. Жонглирование мячом в воздухе, чередуя удары различными частями стопы, 

бедром, головой. Ведение мяча головой. Подвижные игры: «Живая цель», «Салки мячом» и 

др.  

Упражнения для развития специальной выносливости. 

Переменный и повторный бег с мячом.  

Двусторонние игры (для старшей группы). Двусторонние игры (команды играют в 

уменьшенном по численности составе). Игровые упражнения с мячом (трое против трех, 

трое против двух и т. п.) большой интенсивности.  

Комплексные задания: ведение и обводка стоек, передачи и удары по воротам, 

выполняемые в течение 3-10 мин., например, повторные рывки с мячом с последующей 

обводкой нескольких стоек и ударами по воротам с увеличением длины рывка, количества 

повторений и сокращением интервалов отдыха между рывками.  

Упражнения для формирования у юных футболистов умения двигаться без мяча.  

Бег: обычный, спиной вперед; скрестным и приставным шагом (вправо и влево), 

изменяя ритм за счет различной длины шагов и скорости движения. Ацикличный бег (с 

повторным скачком на одной ноге).  
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Прыжки: вверх, вверх-вперед, вверх-назад, вверх-вправо, вверх-влево, толчком двух 

ног с места и толчком на одной и двух ногах с разбега.  

Для вратарей: прыжки в сторону с падением перекатом. Повороты во время бега 

(вперед и назад) направо, налево и кругом (переступая и на одной ноге). Остановки во время 

бега — выпадом, прыжком и переступанием.  

Система формы контроля уровня достижений учащихся  

Умения и навыки проверяются во время участия учащихся в школьном этапе 

«Районная футбольная лига». Подведение итогов по технической и общефизической 

подготовке 2 раза в год (декабрь, май), учащиеся выполняют контрольные нормативы.  

Ожидаемый результат  

В конце изучения рабочей программы планируется снижение уровня заболеваемости 

детей, социальной адаптации учащихся, сформирование коммуникативных способностей, то 

есть умение играть в команде. Формирование здорового образа жизни учащихся, участие в 

общешкольных, районных и окружных мероприятиях, качественное освоение практических 

и теоретических навыков игры в мини-футбол, привитие любви к спортивным играм. к 

собственному здоровью 

Мини-Футбол. Развитие быстроты. Старты из различных положений с 

последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по 

свистку, хлопку, заданному сигналу), с уcкорением, «рывками», изменением направления 

передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и 

направления движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с максимальной скоростью с 

поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по 

разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих 

ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. 

Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления 

движения. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и спортивные 

игры, эстафеты.  

Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные 

мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с 

последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с 

дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд).  

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. 

Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие 

дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в 

режиме непрерывно-интервального метода 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе: 

- готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-

олимпийцев; 

- готовность отстаивать символы России во время спортивных соревнований, традиции 

и принципы современных Олимпийский игр и олимпийского движения; 

- готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий 

физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях 

активного отдыха и досуга; 

- готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных 

занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 
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- готовность в оказании первой помощи при травмах и ушибах, соблюдении правил 

техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 

- стремление к физическому совершенству, формированию культуры движения и 

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

- готовность к организации и проведению занятий физической культурой и спортом на 

основе научных представлений о закономерностях физического развития и физической 

подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

- осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной 

необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической 

культурой и спортом; 

- осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства 

профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и 

социальное здоровье человека; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять 

профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному 

восстановлению организма после значительных умственных и физических нагрузок; 

- готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой 

и спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест 

занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

- готовность соблюдать правила и требования к организации бивака во время 

туристских походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей 

среде. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

- освоение обучающимися опыта взаимодействия со сверстниками при выполнении 

учебных заданий на уроках физической культуры, форм общения и поведения; 

- повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической 

культурой, планировании их содержания и направленности в зависимости от 

индивидуальных интересов и потребностей; 

- формирование представлений об основных понятиях и терминах физического 

воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и 

практической деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и 

дискуссиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные учебные познавательные действия: 

— проводить сравнение соревновательных упражнений между Олимпийскими играми 

древности и современными Олимпийскими играми, выявлять их общность и различия; 

— осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

— анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 

привычек; 

— характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их 

целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться 

требованиями техники безопасности во время передвижения по маршруту и 

организации бивуака; 

— устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 

изменениями показателей работоспособности; 

— устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья 

и выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы 

упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 
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— устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических 

качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем 

организма; 

— устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

— устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на 

открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

— выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников 

об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений и правилах планирования 

самостоятельных занятий физической и технической подготовкой; 

— вести наблюдение за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с 

данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых 

правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утоления; 

— описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и 

элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать 

последовательность решения задач обучения; оценивать эффективность обучения 

посредством сравнения с эталонным образцом; 

— наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических 

упражнений другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и 

предлагать способы их устранения; 

— изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» 

разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, 

анализировать возможные причины их появления, выяснять способы их устранения 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

— составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с 

разной функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на 

состояние организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля 

и функциональных проб; 

— составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 

самостоятельно разучивать сложнокоординированные упражнения на спортивных снарядах; 

— активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и 

нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её 

совместное исправление; 

— разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействовать при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 

относиться к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

— организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы 

помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

характеризуют опыт учащихся и творческой двигательной деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных 

с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой, 

укреплением здоровья, ведением здорового образа жизни.  

Предметные результаты отражают: 
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понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья;  

овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать 

их в режим учебного дня и учебной недели; 

приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга, 

расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

формирование умений выполнять комплексы обшеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. 

Форма проведения учебных занятий: 

1. Индивидуальные занятия. 

2. Групповые занятия. 

3. Учебно-тренировочное занятие. 

4. Соревнование. 

Тематическое планирование 

 курса внеурочной деятельности «Мини-футбол» (10-11) 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы 

Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Техника безопасности 1  

Раздел 2. Передвижения и остановки 41 

https://uroki4you.ru/urok

i-po-mini-futbolu-

video.html 

Раздел 3. Удары по мячу 22 

https://uroki4you.ru/urok

i-po-mini-futbolu-
video.html 

Раздел 4.Остановка мяча 5  

Раздел 5. Ведение мяча и обводка 9 
https://uroki4you.ru/urok

i-po-mini-futbolu-
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video.html 

Раздел 6. Отбор мяча 3  

Раздел 7. Вбрасывание мяча 3  

Раздел 8. Игра вратаря 3  

Раздел 9. Выполнение комбинаций из освоенных 

элементов техники перемещений и владение мячом 
3 

https://uroki4you.ru/urok

i-po-mini-futbolu-

video.html 

Раздел 10. Тактика игры 10 

https://uroki4you.ru/urok

i-po-mini-futbolu-

video.html 

Раздел 11. Подвижные игры и эстафеты 3  

Раздел 12. Физическая подготовка 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 105  

Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность для волонтёра» 10-11 

классы 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА 

ЛИЧНОСТНЫЕ:  

понимание целей и задач деятельности волонтера по финансовой грамотности;  

сформированность ответственности за принятие решений в деятельности волонтера в 

области повышения финансовой грамотности и ответственного финансового поведения 

детей и молодежи;  

мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в социально-

экономической жизни общества;  

готовность и способность к финансовому образованию и самообразованию;  

готовность работы в режиме творческого поиска по распространению финансовых 

знаний среди детей и молодежи.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:  

умение самостоятельно планировать деятельность волонтера по финансовой 

грамотности с учетом специфики организации деятельности и целевой аудитории;  

способность и готовность к самостоятельному поиску методов, технологий, форм 

организации образовательных событий по финансовой грамотности и их использованию в 

деятельности волонтера;  

умение ориентироваться в различных источниках информации финансового характера, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

владение коммуникативными компетенциями:  

умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками и школьниками более младшего возраста при организации образовательных 

событий по финансовой грамотности;  

умение договариваться и распределять функции и позиции в совместной деятельности, 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов сторон;  

умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации (обоснование, объяснение, сравнение, описание) и др.  

ПРЕДМЕТНЫЕ:  

понимание и правильное использование базовых понятий: личный (семейный)бюджет; 

сбережения; вклад; кредит; займ; банковская карта; финансовый риск; налоги; финансовое 

мошенничество; финансовые пирамиды;  

умение рассчитывать доходы и расходы, составлять личный (семейный) бюджет; 
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знание основ финансового поведения и личной финансовой безопасности (покупки в 

сети Интернет, кибермошенничество, финансовая пирамида, правила безопасного 

использования банковской карты и др.);  

знание финансовых прав и обязанностей граждан при заключении договора с 

финансовой организацией. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА: 

Модуль 1. «Основы финансовой грамотности волонтера» 

Основные понятия: финансовая грамотность; личный бюджет; сбережения; вклад; 

кредит; займ; инвестиции; банковская карта; финансовый риск; финансовое мошенничество; 

финансовые пирамиды.  

Краткое содержание модуля  

Компетенции XXI века. Признаки финансово грамотного человека. Личный бюджет – 

план личных доходов и расходов. Обязательные и необязательные расходы личного 

бюджета. Использование финансовых инструментов для достижения финансовых целей. 

Основные правила финансовой безопасности при использовании банковских карт, покупках 

в интернете. Финансовые права и обязанности граждан при заключении договора с 

финансовой организацией. Институты защиты потребителей финансовых услуг.  

Личностные характеристики и установки:  

осознание влияния финансовой грамотности на последующую профессиональную 

деятельность и карьеру, а также на уровень финансового благосостояния;  

понимание основ рационального финансового поведения и личной финансовой 

безопасности (покупки в сети Интернет, кибермошенничество, финансовая пирамида, 

правила безопасного использования банковской карты и др.);  

понимание того, что бесконтрольные траты лишают семью возможности обеспечить 

устойчивую финансовую стабильность и могут привести к финансовым трудностям;  

понимание различий между расходными статьями семейного бюджета и их 

существенных изменений в зависимости от возраста членов семьи и других факторов;  

понимание финансовых прав и обязанностей граждан при заключении договора с 

финансовой организацией.  

Умения:  

планировать и рассчитывать доходы и расходы, составлять личный бюджет;  

ориентироваться в различных финансовых инструментах, принимать обоснованное 

рациональное решение при выборе финансовых инструментов в конкретных ситуациях.  

Компетенции:  

определять и оценивать варианты повышения личного дохода с использованием 

различных финансовых инструментов;  

соотносить различные потребности и желания с точки зрения финансовых 

возможностей и, исходя из этого, планировать бюджет в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе.  

Модуль 2. «Планирование и организация деятельности волонтера в области 

повышения финансовой грамотности и ответственного финансового поведения детей и 

молодежи» 

Основные понятия: волонтерская деятельность; волонтер; волонтерская программа; 

личная книжка волонтера; инструменты финансового коучинга, коучинговый формат 

проведения мероприятий.  

Краткое содержание модуля  
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Цели и задачи волонтерской деятельности в области повышения финансовой 

грамотности детей и молодежи. Личностные качества и компетенции волонтера. 

Финансовый коучинг как механизм создания продуктивной образовательной среды, 

развивающей навыки рационального (грамотного) финансового поведения у детей и 

молодежи. Планирование деятельности волонтера по реализации просветительских и 

досуговых мероприятий по финансовой грамотности для детей и молодежи.  

Личностные характеристики и установки:  

понимание целей и задач деятельности волонтера по финансовой грамотности;  

сформированность ответственности за принятие решений в деятельности волонтера в 

области повышения финансовой грамотности и ответственного финансового поведения 

детей и молодежи;  

готовность работы в режиме творческого поиска по распространению финансовых 

знаний среди детей и молодежи;  

готовность и способность установления партнерских отношений с детьми и молодежью 

при проведении мероприятий по повышению финансовой грамотности.  

Умения:  

формировать партнерские отношения с участниками мероприятий по финансовой 

грамотности с помощью инструментов финансового коучинга.  

Компетенции:  

эффективно планировать деятельность волонтера по финансовой грамотности;  

грамотно организовывать деятельность волонтера, определяя свою роль и функции в 

мероприятии в области формирования финансовой грамотности детей и молодежи.  

Модуль 3. «Учет индивидуальных и психологических особенностей детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в процессе повышения финансовой 

грамотности» 

Основные понятия: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

социализация, конструктивное общение, взаимодействие, социально-психологические 

особенности.  

Краткое содержание модуля  

Воспитанники интернатных учреждений отличаются от своих сверстников, 

воспитывающихся в условиях семьи тем, что их развитие и взросление происходит по строго 

заданным правилам и требованиям (санитарно-гигиеническим, архитектурным, материально-

техническим и т.д.), а также внутри группы переменного состава. У каждого ребенка своя 

история сиротства, свой опыт отношений со сверстниками и значимыми взрослыми, особая 

ситуация адаптации (привыкания) к условиям жизни вне семьи.  

Финансовое поведение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

отличается тем, что у них отсутствует либо искажена модель семейных отношений и 

формирования семейного бюджета. Воспитанники интернатного учреждения имеют 

фиксированное количество карманных денег, что затрудняет возможность самостоятельно 

управлять своими доходами и расходами.  

Для успешной организации работы в разновозрастных группах большое значение имеет 

общая деятельность детей (игровая, творческая, спортивная), объединяющая интересы. 

Разновозрастное окружение позволяет обогащать социальный опыт детей-сирот, 

предоставляет им возможность для самореализации, способствует развитию 

коммуникативной сферы и межличностному взаимодействию в позициях «старший – 

младший», «сверстник - сверстник», «ребенок – взрослый». Организация работы в 

разновозрастной группе требует от ведущего умение видеть каждого ребенка и всю группу в 

целом, понимать эмоциональное состояние и потребности всех участников.  
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Личностные характеристики и установки:  

понимание индивидуальных и психологических особенностей детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в процессе повышения финансовой грамотности;  

мотивационная направленность на активное взаимодействие с детьми- сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, в процессе повышения финансовой 

грамотности;  

готовность и способность к самообразованию в области деятельности волонтера с 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.  

Умения:  

самостоятельно планировать деятельность волонтера по организации работы с 

воспитанниками из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом 

их социально-психологических особенностей развития;  

организовать взаимодействие с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, в процессе повышения финансовой грамотности;  

осуществлять конструктивное общение в процессе повышения финансовой 

грамотности с воспитанниками, оставшимися без попечения родителей, в условиях 

разновозрастной группы.  

Компетенции:  

владеть способностью организовывать воспитательные мероприятия по финансовой 

грамотности для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.  

Модуль 4. «Организация мероприятий в ходе педагогической практики в области 

повышения финансовой грамотности школьников» 

Основные понятия: финансовая грамотность, деятельностный подход в обучении, 

современные методы и технологии обучения, урочные и внеурочные занятия.  

Краткое содержание модуля  

ФГОС: смена знаниевой парадигмы на деятельностную. Деятельностный подход к 

обучению (три кита). Задачный подход как переходный мостик от знаниевого к 

деятельностному подходу. Требования к паре «Задача – Средство» в задачном подходе. 

Формы организации учебной деятельности учащихся в деятельностных образовательных 

практиках (урок, учебное занятие, образовательное событие). Проектирование урока/занятия 

деятельностного формата.  

Сравнительная характеристика возрастных особенностей школьников. Методы 

обучения, используемые при обучении финансовой грамотности. Технологии обучения 

финансовой грамотности, применяемые в урочной деятельности, в зависимости от 

особенностей возраста (межпредметные технологии, кейс-технология, технология развития 

критического мышления, игровые технологии, тренинговые технологии и др.). Особенности 

оценки учебных достижений школьников по финансовой грамотности.  

Методы и технологии обучения финансовой грамотности во внеурочной деятельности 

(квест-технология, дебаты, образовательные события, метод проектов и др.).  

Учебно-методическое обеспечение по формированию финансовой грамотности 

школьников (обязательная часть образовательной программы, дополнительная часть 

образовательной программы). Учебно-методическое обеспечение по формированию 

финансовой грамотности школьников в условиях дополнительного образования. 

Информационное и ресурсное обеспечение формирования финансовой грамотности и 

ответственного финансового поведения школьников.  

Личностные характеристики и установки:  

понимание целей и задач деятельности волонтера по повышению финансовой 

грамотности школьников в ходе педагогической практики;  
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ответственность за результаты педагогической деятельности в области повышения 

финансовой грамотности и рационального финансового поведения школьников;  

готовность к финансовому образованию и самообразованию;  

способность работы в режиме творческого поиска по распространению финансовых 

знаний среди обучающихся.  

Умения:  

осваивать и применять современные психолого-педагогические технологии обучения в 

области повышения финансовой грамотности обучающихся,  

организовывать различные виды урочных и внеурочных занятий с позиции 

деятельностного подхода по финансовой грамотности школьников с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей,  

конструировать современные интерактивные занятия по финансовой грамотности на 

основе материалов, разработанных в рамках проекта Министерства финансов РФ 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развития 

финансового образования в Российской Федерации».  

Компетенции:  

применять современные методы и технологии обучения в урочной и внеурочной 

деятельности в условиях педагогической практики для повышения финансовой грамотности 

и формирования ответственного финансового поведения школьников;  

применять современные методы диагностирования достижений, обучающихся в 

области финансовой грамотности;  

использовать в условиях педагогической практики возможности методических 

материалов, разработанных в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развития финансового образования в 

Российской Федерации», для обеспечения финансовой грамотности школьников;  

реализовывать мероприятия деятельностного формата в ходе педагогической практики, 

направленные на повышение финансовой грамотности и формирования ответственного 

финансового поведения.  

Модуль 5. «Организация мероприятий в ходе финансовой смены в детском 

оздоровительном лагере» 

Основные понятия: программа финансовой смены детского оздоровительного лагеря; 

станционная игра; деловая игра; интеллектуальное шоу; тренинг; послеигровая рефлексия; 

интерактивные форматы в обучении; легенда игры; ход игры.  

Краткое содержание модуля  

Особенности организации просветительских и досуговых мероприятий в рамках 

детского оздоровительного лагеря: кружок, отрядные и массовые мероприятия. Задачи, виды 

и преимущества станционных игр. Структурные компоненты деловых игр (легенда, 

механика, цели, миссия, рефлексия). Виды вопросов в интеллектуальных шоу. Отработка 

навыков финансовой грамотности в виде тренингов и практикумов.  

Личностные характеристики и установки:  

мотивированность и направленность на активное освоение и применение 

интерактивных форм организации просветительских и досуговых мероприятий по 

финансовой грамотности в детском оздоровительном лагере;  

сформированность ответственности за образовательный результат при проведении 

просветительских и досуговых мероприятий по финансовой грамотности в детском 

оздоровительном лагере;  

готовность к проведению просветительских и досуговых мероприятий по финансовой 

грамотности в детском оздоровительном лагере.  



547 

 

Умения:  

осуществлять обоснованный выбор методов, технологий и форм организации 

просветительских и досуговых мероприятий (станционные, деловые игры, тренинги и 

интеллектуальные шоу) по финансовой грамотности в деятельности волонтера в детском 

оздоровительном лагере.  

Компетенции:  

адаптировать сценарии интерактивных мероприятий по финансовой грамотности с 

учетом возможностей детского оздоровительного лагеря.  

Модуль 6. «Организация массовых мероприятий по повышению финансовой 

грамотности школьников и/или студентов на уровне образовательной организации» 

Основные понятия: культурно-досуговая деятельность, коммуникативная и 

воспитательная функция досуговой деятельности, массовое мероприятие, сценарий 

массового мероприятия, форма массового мероприятия, конкурс, квест, викторина (квиз), 

фестиваль, положение о конкурсе (чемпионате, фестивале и т.д.), информационное 

сопровождение, безопасность.  

Краткое содержание модуля  

Сущность массового мероприятия и его виды. Особенности проведения массового 

мероприятия на различных площадках. Процесс организации массового мероприятия. Роль 

волонтера в организации массового мероприятия (ведущий, помощник, игротехник, эксперт 

и т.д.). Общие подходы к формированию массового мероприятия. Обеспечение 

информационного сопровождения и безопасности проведения массового мероприятия. 

Организационно-постановочный процесс массового мероприятия. Формирование сценария 

массового мероприятия по финансовой грамотности. Особенности организации квеста, 

викторины игры по финансовой грамотности на уровне образовательной организации 

(планирование, формирование положения, формирование сценария, проведение, анализ 

достигнутых результатов). Особенности организации фестиваля по финансовой грамотности 

на уровне образовательной организации (планирование, формирование сценария, 

проведение, анализ достигнутых результатов). Особенности организации чемпионата по 

финансовой грамотности на уровне образовательной организации  

(планирование, формирование сценария, проведение, анализ достигнутых результатов).  

Личностные характеристики и установки:  

понимание целей и задач деятельности волонтера по повышению финансовой 

грамотности школьников и студентов при проведении массовых мероприятий;  

мотивационная готовность к проведению массовых мероприятий по повышению 

финансовой грамотности школьников и студентов в образовательных организациях;  

ответственность за результаты просветительской деятельности в области повышения 

финансовой грамотности школьников и студентов в образовательных организациях.  

Умения:  

применять современные технологии организации и проведения массовых мероприятий 

по финансовой грамотности для школьников и студентов в образовательных организациях с 

учетом реализации различных функций волонтера в массовом мероприятии; 

организовывать различные виды массовых мероприятий по финансовой грамотности 

школьников и студентов с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

потенциальных участников.  

Компетенции:  

- владеть навыками организации и проведения массового мероприятия с учетом 

реализации различных функций волонтера в массовом мероприятии.  
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Модуль 7. «Организация работы финансовых смен в летних пришкольных 

лагерях для обучающихся» 

Основные понятия: пришкольный лагерь; мастер-класс; кейс; интеллектуальное шоу; 

послеигровая рефлексия; интерактивные формы обучения; легенда игры; ход игры.  

Краткое содержание модуля  

Особенности организации просветительских и досуговых мероприятий в рамках 

детского пришкольного лагеря. Интерактивные элементы на мастер-классах по финансовой 

грамотности. Структурные элементы кейса. Форматы и виды вопросов в интеллектуальных 

шоу. Структурные компоненты деловых игр (легенда, механика, цели, миссия, рефлексия).  

Личностные характеристики и установки:  

мотивированность и направленность на активное освоение и применение 

интерактивных форм организации просветительских и досуговых мероприятий по 

финансовой грамотности в пришкольном лагере;  

сформированность ответственности за образовательный результат при проведении 

мероприятий по финансовой грамотности в пришкольном лагере;  

готовность проведения просветительских мероприятий по финансовой грамотности в 

пришкольном лагере в интерактивных формах.  

Умения:  

осуществлять обоснованный выбор методов, технологий и форм организации 

просветительских и досуговых мероприятий (мастер-классы, игры, кейсы, интеллектуальные 

шоу, практикумы) по финансовой грамотности в деятельности волонтера в пришкольном 

лагере.  

Компетенции:  

организовывать и проводить досуговые мероприятия по финансовой грамотности в 

пришкольном лагере для младших школьников.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность для волонтера»  

в 10-11 классах  

№ 
Наименование разделов, 

блоков, тем 

Деятельность 

учащихся. Формы 

проведения 

занятий 

Кол-во 

часов 

Даты проведения 

план факт 

Модуль 1. Основы финансовой грамотности волонтера 

1 Финансовая грамотность – 

компетенция успешного 

человека XXI века 

Лекция-беседа, 

практикум 

1   

2 Личные финансы: личный 

бюджет, финансовые 

инструменты, финансовая 

безопасность 

Лекция-беседа, 

практикум, 

самостоятельная 

работа 

3   

3 Финансовые права и 

обязанности граждан 

Лекция-беседа, 

практикум, 

самостоятельная 

работа 

2   

Модуль 2. Планирование и организация деятельности волонтера в области 

повышения финансовой грамотности и ответственного финансового поведения детей и 

молодежи 

4 Какими личными качествами и Лекция-беседа, 2   
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компетенциями должен 

обладать волонтер по 

финансовой грамотности? 

практикум 

5 Как с помощью инструментов 

финансового коучинга 

сформировать партнерские 

отношения между волонтёром и 

участниками мероприятий по 

финансовой грамотности? 

Лекция-беседа, 

практикум, 

самостоятельная 

работа 

2   

6 Как эффективно организовать и 

спланировать деятельность 

волонтера по финансовой 

грамотности? 

Лекция-беседа, 

практикум, 

самостоятельная 

работа 

2   

Модуль 3. Организация массовых мероприятий по повышению финансовой 

грамотности школьников и/или студентов на уровне образовательной организации 

7 Как эффективно организовать 

массовые мероприятия по 

финансовой грамотности на 

уровне образовательной 

организации? 

Лекция-беседа, 

практикум 

4   

8 Технология организации и 

проведения игр, квестов, 

викторин по финансовой 

грамотности для школьников и 

студентов 

Лекция-беседа, 

практикум, 

самостоятельная 

работа 

6   

9 Технология организации и 

проведения фестивалей по 

финансовой грамотности для 

школьников и студентов 

Лекция-беседа, 

практикум, 

самостоятельная 

работа 

6   

10 Технология организации и 

проведения Чемпионата по 

финансовой грамотности для 

школьников и студентов 

Лекция-беседа, 

практикум, 

самостоятельная 

работа 

6   

Итого 34   

Курс внеурочной деятельности «Практикум по математике» 10 класс 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

I раздел. История математики. 

Математика ХХ века: основные достижения. Осознание роли математики в развитии 

России и мира. 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Поиск нужной информации в источниках различного типа.  

Воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей.  

Сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
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профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов. 

Формы организации внеурочной деятельности: исследовательская и проектная 

деятельности.  

II раздел. Логика и смекалка. Текстовые задачи. Олимпиадные задачи. 

Логические задачи (по типу заданий открытого банка ЕГЭ базового уровня). Задачи 

занимательной арифметики, задачи на последовательности, переливания, взвешивания, 

движения, работу и другие. Софизмы, ребусы, шифры, головоломки. Задачи практического 

содержания: физического, экономического, химического, исторического профилей (по типу 

заданий КИМ ЕГЭ профильного уровня).  

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Поиск нужной информации (формулы) в источниках различного типа. Умение 

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения. 

Умение производить аргументированные рассуждения, проводить обобщение. Умение 

воспринимать устную речь, участие в диалоге. 

Выполнение работы по предъявленному алгоритму.  

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения 

учебных математических проблем. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказаться 

от образца, искать оригинальное решение. 

Воспитание средствами математики культуры личности, развитие логического 

мышления. 

Применение полученных знаний и умений в практической деятельности: умение 

решать текстовые задачи.  

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия, 

консультации; практикумы решения задач; подготовка к олимпиадам, конкурсам, 

викторинам, урок-презентация, урок – исследования. 

III раздел. Уравнения и неравенства. 

Рациональные, иррациональные, тригонометрические уравнения (по типу заданий 

открытого банка ЕГЭ по математике профильного уровня). Рациональные, иррациональные, 

тригонометрические уравнения   и неравенства (по типу заданий КИМ ЕГЭ  по математике 

профильного  уровня). Схема Горнера. Уравнения и неравенства со знаком модуля 

(тригонометрические, иррациональные, рациональные). Уравнения с параметром 

(тригонометрические, иррациональные, рациональные- по типу заданий КИМ ЕГЭ по 

математике профильного  уровня). 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Умение классифицировать уравнения и неравенства по типам и распознавать 

различные методы решения уравнений и неравенств. Умение приводить примеры, подобрать 

аргументы, сформулировать выводы. Умение объяснить изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. Самостоятельное составление 

алгоритмических предписаний и инструкций по теме. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Построение и исследование математических моделей для описания и решения задач из 

смежных дисциплин. Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа. Составление обобщающих информационных конспектов. Развитие умения производить 

аргументированные рассуждения, проводить обобщение. Работа с литературой (учебной и 

справочной). Выполнение работы по предъявленному алгоритму. 
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Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения.  

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения 

учебных математических проблем. 

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно – полезной, учебно - 

исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия, 

консультации; практикумы решения задач; урок-презентация, урок – исследования. 

IV раздел. Числа. Действия с действительными числами. Свойства степеней, 

корней. Тождественные преобразования алгебраических. 

Простые и составные числа. Делимость чисел. Свойства чисел. Операции над ними. 

Методы рационального счёта. Степень с действительным показателем. Корень n – ой 

степени. (по типу заданий открытого банка ЕГЭ по математике  базового уровня). 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Умение выполнять действия с действительными числами, делать прикидку и оценку 

результата вычислений.  

Умение выполнять преобразования целых и дробных рациональных выражений; 

выраженийсодержащих корни и степени с дробными показателями, логарифмические 

выражения.  

Умение выражать из формулы одну переменную через другие. 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Работа с 

литературой (учебной и справочной). Составление обобщающих информационных таблиц 

(конспектов). Развитие умения производить аргументированные рассуждения, проводить 

обобщение.  

Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения.  

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения 

учебных математических проблем. 

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно – полезной, учебно - 

исследовательской, творческой и других видах деятельности. Формирование 

вычислительной культуры. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые 

занятия, консультации; практикумы решения задач; урок-презентация, урок – исследования. 

V раздел. Планиметрия. Стереометрия. Решение задачпо типу заданийКИМ ЕГЭ 

по математике (базовый и профильный уровни).  

Плоские геометрические фигуры, их основные свойства. Прямые и плоскости в 

пространстве.  

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Развитие систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах (призма, параллелепипед, куб, пирамида); развитие 

умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной 

модели с использованием геометрических понятий и теорем.  

Применение полученных знаний и умений при решении задач; умение решать задачи 

на доказательство, построение и вычисление. 

Овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений. 
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Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач. Развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе. 

Применение полученных знаний и умений в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия, 

консультации; практикумы решения задач; урок-презентация, урок – исследования. 

Способы проверки результатов: участие в олимпиадах разных уровней, участие в 

предметной неделе, участие в ежегодной школьной научно-практической конференции 

«Познание», результаты ЕГЭ, поступление учащихся в высшие учебные заведения. 

Но важнее всего — первоначальная рефлексия: каждый участник может сам себя 

оценить или это может быть коллективная оценка после каждого занятия.  

VI раздел. Производная. Применение производной в физике и технике. Решение 

задачпо типу заданийКИМ ЕГЭ по математике (профильный уровень). 

Понятие производной. Физический и геометрический смысл производной. Применение 

производной к исследованию функций и нахождению наибольших и наименьших значений. 

Практическое применение производной в физике и технике. 
Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Развитие систематических знаний о производной и ее применение в практике; развитие 

умений моделирования реальных ситуаций. 

Дать определение неравенства с одной переменной, определения равносильных нера-

венств, повторить теоремы, которые используются при решении неравенств, метод интер-

валов. Повторить свойства функций. Задания учащимся давать различной степени трудно-

сти, чтобы каждый смог бы выбрать те задания, которые ему по силам. В конце провести 

зачёт по этим двум темам.  

Применение полученных знаний и умений в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия, 

консультации; практикумы решения задач; урок-презентация, урок – исследования. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА 

Программа внеурочной деятельности по математике направлена на достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

(сформулированы на основе ФГОС с использованием списка общеучебных умений и 

способов действий, изложенных в ГОС-2004): 

ЛИЧНОСТНЫХ: 

1) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений;  

2) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

3) развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 

для последующего обучения в высшей школе; 

4) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми и младшими в образовательной, общественно – полезной, 

учебно – исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ: освоение способов деятельности 

познавательные:  



553 

 

1) овладение навыками познавательной, учебно – исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

2) самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

3) творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказаться от образца, искать оригинальное решение. 

Коммуникативные: 

1) умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

2) адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

3) владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута);  

4) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять роли и функции участников, общие 

способы работы; 

5) использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создание базы данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Регулятивные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

3) объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности; 

4) умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности; 

5) конструктивное восприятие иных мнений и идей, учёт индивидуальности партнёров 

по деятельности; 

6) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия; 

7) осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫХ. 

Базовый уровень: 

1) развитие представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; составление плана решения задачи, выделение 

этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование 

полученного решения задачи; решение логических задач; 

4) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

5) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 
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неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

7) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах. 

Углубленный уровень: 

1) сформированность понятийного аппарата по основным курсам математики; знание 

основных теорем, формул и умения их применять; умения находить нестандартные способы 

решения задач; 

2) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

3) освоение математики на профильном уровне, необходимом для применения 

математики в профессиональной деятельности и на творческом уровне. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

курса внеурочной деятельности по математике 

«Практикум по математике» в 10 классах (профиль) 

№ 
Наименование разделов, 

блоков, тем 

Деятельность учащихся. 

Формы проведения 

занятий 

Кол-во 

часов 

Даты 

проведения 

план 
фак

т 

1.  Алгебра и теория чисел Беседа-лекция.Знакомство 

с научно-популярной 

литературой. 

1 

  

2.  Математическая логика. Беседа. Практическая 

работа в группах. 
1 

  

3.  Методы математической 

статистики. 

Индивидуальная работа. 
1 

  

4.  Теория алгоритмов. Теория 

графов. 

Теория игр. 

Мини-лекция Решение 

задач, работа в группах. 1 

  

5.  Текстовые задачи на 

проценты. 

Решение задач, работа в 

группах. 
1 

  

6.  Логические задачи 

(взвешивание, переливание и 

т.д.). 

Решение задач, работа в 

группах. 1 

  

7.  Текстовые задачи на 

движение (прямолинейное, 

круговое). 

Практическая работа в 

группах,  1 

  

8.  Текстовые задачи на 

прогрессии 

Беседа. Работа с 

источниками информации. 
1 

  

9.  Задачи на смеси и сплавы.    Решение олимпиадных и 

занимательных задач 
1 

  

10.  Текстовые задачи на работу Практическая работа 1   

11.  Задачи практического Решение олимпиадных и 1   
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содержания: физического, 

экономического профиля. 

занимательных задач 

12.  Задачи с параметрами  Решение задач. 1   

13.  Понятие равносильности 

уравнений. Рациональные 

уравнения. 

Мини-лекция. Беседа. 

Решение 

задач.Практическая работа 

в группахМини-

лекция.Решение задач 

1 

  

14.  Иррациональные уравнения. Мини-лекция.Решение 

задач 
 

  

15.  Тригонометрические 

уравнения 

Мини-лекция.Решение 

задач 
1 

  

16.  Рациональные уравнения и 

неравенства 

Беседа. Практическая 

работа в группах. 
1 

  

17.  Иррациональные уравнения 

и неравенства 

Решение задач, работа в 

группах. 
1 

  

18.  Уравнения и неравенства со 

знаком модуля 

Решение задач, работа в 

группах 
1 

  

19.  Уравнения и неравенства со 

знаком модуля 

Решение задач, работа в 

группах 
1 

  

20.  Уравнения с параметром 

(тригонометрические, 

рациональные, 

иррациональные) 

Мини-лекция.Решение 

задач 
1 

  

21.  Уравнения с параметром 

(тригонометрические, 

рациональные, 

иррациональные) 

Решение задач. Работа в 

группах 
1 

  

22.  Плоские геометрические 

фигуры, их основные 

свойства. Решение задач. 

Решение задач, 

практическая работа в 

парах и группах. 

 

1 

  

23.  Плоские геометрические 

фигуры, их основные 

свойства. Решение задач. 

Решение задач, 

практическая работа в 

парах и группах. 
1 

  

24.  Плоские геометрические 

фигуры, их основные 

свойства. Решение задач 

повышенной сложности. 

Решение задач, 

практическая работа в 

парах и группах. 
1 

  

25.  Плоские геометрические 

фигуры, их основные 

свойства. Решение задач 

повышенной сложности. 

Решение задач, 

практическая работа в 

парах и группах. 
1 

  

26.  Прямые и плоскости в 

пространстве. Решение 

задач. 

Решение задач, 

практическая работа в 

парах и группах. 
1 

  

27.  Прямые и плоскости в 

пространстве. Решение 

задач. 

Решение задач, 

практическая работа в 

парах и группах. 

1 
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28.  Понятие производной. 

Производная, её 

геометрический смысл. 

Мини-лекция.Решение 

задач 1 

  

29.  Сложная функция. Правила 

нахождения производных 

сложных функций. 

Мини-лекция.Решение 

задач 1 

  

30.  Применение производной к 

исследованию функций и 

нахождению наибольших и 

наименьших значений. 

Решение задач. Работа в 

группах 
1 

  

31.  Применение производной к 

исследованию функций и 

нахождению наибольших и 

наименьших значений. 

Решение задач. Работа в 

группах 
1 

  

32.  Производная, её физический 

смысл. 

Применение производной в 

физике и технике. Решение 

задач. 

Мини-лекция.Решение 

задач 

1 

  

33.  Применение производной в 

физике и технике. Решение 

задач. 

Решение задач. Работа в 

группах 1 

  

34.  Решение нестандартных 

задач с помощью 

производной. 

Мини-лекция.Решение 

задач 1 

  

Курс внеурочной деятельности «Практикум по математике» 11 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

I раздел. Уравнения и системы уравнений. 

Рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения (по типу заданий открытого банка ЕГЭ по математике  

базового уровня). Рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения (по типу заданий КИМ ЕГЭ  по математике профильного  

уровня). Схема Горнера. Уравнения и неравенства со знаком модуля (тригонометрические, 

иррациональные, показательные, логарифмические). Уравнения с параметром 

(тригонометрические, иррациональные, показательные, логарифмические - по типу 

заданий КИМ ЕГЭ по математике профильного  уровня). 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Умение классифицировать уравнения по типам и распознавать различные методы 

решения уравнений. Умение приводить примеры, подобрать аргументы, сформулировать 

выводы. Умение объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. Самостоятельное составление алгоритмических предписаний и 

инструкций по теме. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений. 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений их систем. 

Построение и исследование математических моделей для описания и решения задач из 

смежных дисциплин. Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа. Составление обобщающих информационных конспектов. Развитие умения производить 

аргументированные рассуждения, проводить обобщение. Работа с литературой (учебной и 

справочной). Выполнение работы по предъявленному алгоритму. 

Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения.  
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Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения 

учебных математических проблем. 

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно – полезной, учебно - 

исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия, 

консультации; практикумы решения задач; урок-презентация, урок – исследования 

Математика ХХ века: основные достижения. Осознание роли математики в развитии 

России и мира. 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Поиск нужной информации в источниках различного типа.  

Воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей.  

Сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов. 

Формы организации внеурочной деятельности: исследовательская и проектная 

деятельности.  

II раздел. Неравества и системы неравенств. 

Рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические неравенства (по типу заданий открытого банка ЕГЭ по математике  

базового уровня). Неравенства со знаком модуля (тригонометрические, иррациональные, 

показательные, логарифмические). Неравенства и их системы с параметром 

(тригонометрические, иррациональные, показательные, логарифмические - по типу 

заданий КИМ ЕГЭ по математике профильного  уровня). 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Умение классифицировать неравенства по типам и распознавать различные методы 

решения неравенств. Умение приводить примеры, подобрать аргументы, сформулировать 

выводы. Умение объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. Самостоятельное составление алгоритмических предписаний и 

инструкций по теме. 

Использование свойств и графиков функций при решении неравенств и их систем 

Изображение на координатной плоскости множества решений неравенствих систем. 

Построение и исследование математических моделей для описания и решения задач из 

смежных дисциплин. Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа. Составление обобщающих информационных конспектов. Развитие умения производить 

аргументированные рассуждения, проводить обобщение. Работа с литературой (учебной и 

справочной). Выполнение работы по предъявленному алгоритму. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия, 

консультации; практикумы решения задач; урок-презентация, урок – исследования 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Поиск нужной информации в источниках различного типа.  

Воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
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общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей.  

Сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов. 

Формы организации внеурочной деятельности: исследовательская и проектная 

деятельности.  

Логические задачи (по типу заданий открытого банка ЕГЭ базового уровня). Задачи 

занимательной арифметики, задачи на последовательности, переливания, взвешивания, 

движения, работу и другие. Софизмы, ребусы, шифры, головоломки. Задачи практического 

содержания: физического, экономического, химического, исторического профилей (по типу 

заданий КИМ ЕГЭ профильного уровня).  

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Поиск нужной информации (формулы) в источниках различного типа. Умение 

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения. 

Умение производить аргументированные рассуждения, проводить обобщение. Умение 

воспринимать устную речь, участие в диалоге. 

Выполнение работы по предъявленному алгоритму.  

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения 

учебных математических проблем. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказаться 

от образца, искать оригинальное решение. 

Воспитание средствами математики культуры личности, развитие логического 

мышления. 

Применение полученных знаний и умений в практической деятельности: умение 

решать текстовые задачи.  

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия, 

консультации; практикумы решения задач; подготовка к олимпиадам, конкурсам, 

викторинам, урок-презентация, урок – исследования. 

III раздел. Функции 

Исследование функций. Графики элементарных функций. Производная функции, ее 

геометрический и физический смысл. Исследование функции с производной. Первообразная. 

Вычисление площадей криволинейных трапеций. Сложная функция. Область определения и 

множество значений функции. Решение уравнений , неравенств и их систем с помощью 

применения свойств функций ( нестандартные задачи).  

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

. Умение приводить примеры, подобрать аргументы, сформулировать выводы. Умение 

объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Самостоятельное составление алгоритмических предписаний и инструкций по теме. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Построение и исследование математических моделей для описания и решения задач из 

смежных дисциплин. Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа. Составление обобщающих информационных конспектов. Развитие умения производить 

аргументированные рассуждения, проводить обобщение. Работа с литературой (учебной и 

справочной). Выполнение работы по предъявленному алгоритму. 

Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения.  
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Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения 

учебных математических проблем. 

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно – полезной, учебно - 

исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия, 

консультации; практикумы решения задач; урок-презентация, урок – исследования. 

IV раздел. Текстовые задачи. 

Умение классифицировать задачи по типам и распознавать различные методы решения 

задач. Умение приводить примеры, подобрать аргументы, сформулировать выводы. Умение 

объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Самостоятельное составление алгоритмических предписаний и инструкций по теме. 

Построение и исследование математических моделей для описания и решения задач из 

смежных дисциплин. Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа. Составление обобщающих информационных конспектов. Развитие умения производить 

аргументированные рассуждения, проводить обобщение. Работа с литературой (учебной и 

справочной). Выполнение работы по предъявленному алгоритму. 

Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения.  

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения 

учебных математических проблем. 

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно – полезной, учебно - 

исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия, 

консультации; практикумы решения задач; урок-презентация, урок – исследованияПоиск 

нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Работа с литературой 

(учебной и справочной). Составление обобщающих информационных таблиц (конспектов). 

Развитие умения производить аргументированные рассуждения, проводить обобщение.  

Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения.  

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения 

учебных математических проблем. 

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно – полезной, учебно - 

исследовательской, творческой и других видах деятельности. Формирование 

вычислительной культуры. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые 

занятия, консультации; практикумы решения задач; урок-презентация, урок – исследования. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Программа внеурочной деятельности по математике направлена на достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

(сформулированы на основе ФГОС с использованием списка общеучебных умений и 

способов действий, изложенных в ГОС-2004): 

ЛИЧНОСТНЫХ: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений;  

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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развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 

для последующего обучения в высшей школе; 

сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми и младшими в образовательной, общественно – полезной, учебно – 

исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Метапредметных: освоение способов деятельности 

познавательные:  

овладение навыками познавательной, учебно – исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказаться 

от образца, искать оригинальное решение. 

Коммуникативные: 

умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута); 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять роли и функции участников, общие способы 

работы; 

использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создание базы данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Регулятивные: 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности; 

конструктивное восприятие иных мнений и идей, учёт индивидуальности партнёров по 

деятельности; 

умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия; 

осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫХ 

Базовый уровень: 

развитие представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; применение 

способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию 

или от требования к условию; составление плана решения задачи, выделение этапов ее 
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решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного 

решения задачи; решение логических задач; 

развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; 

владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах. 

Углубленный уровень: 

сформированность понятийного аппарата по основным курсам математики; знание 

основных теорем, формул и умения их применять; умения находить нестандартные способы 

решения задач; 

сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

освоение математики на профильном уровне, необходимом для применения 

математики в профессиональной деятельности и на творческом уровне. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Практикум по математике» в 11АБ классах (база) 

№ 
Наименование 

разделов, блоков, тем 

Деятельность учащихся. 

Формы проведения занятий 

Кол-во 

часов 

Даты 

проведения 

план факт 

1.  Линейные и квадратные 

уравнения. 

Беседа-лекция. Практикум.. 
1 

  

2.  Рациональные 

уравнения. 

Беседа. Практическая работа в 

группах. 
1 

  

3.  Иррациональные 

уравнения. 

Индивидуальная работа. 
1 

  

4.  Простейшие 

показательные 

уравнения. 

Мини-лекция Решение задач, 

работа в группах. 1 

  

5.  Логарифмы и их 

свойства. 

Решение задач, работа в 

группах. 
1 

  

6.  Логарифмические 

уравнения и методы их 

решения. 

Решение задач, работа в 

группах. 1 

  

7.  Простейшие 

тригонометрические 

уравнения. 

Решение задач, работа в 

группах. 1 

  

8.  Типы 

тригонометрических 

Практическая работа в группах. 
1 
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уравнений. 

9.  Системы уравнений и 

методы их решений. 

Практическая работа в группах 
1 

  

10.  Решение задач с 

помощью уравнений. 

Практическая работа в группах,  
1 

  

11.  Решение задач с 

помощью систем 

уравнений. 

Беседа. Работа с источниками 

информации. 1 

  

12.  Тригонометрические 

неравенства и их 

системы. 

Практическая работа в группах 

1 

  

13.  Иррациональные 

неравенства и их 

системы. 

Работа в группе 

1 

  

14.  Показательные 

неравенства. 

Решение олимпиадных задач 
1 

  

15.  Логарифмические 

неравенства. 

Работа в группах. 
1 

  

16.  Линейные неравенства. Практическая работа 1   

17.  Рациональные 

неравенства. Метод 

интервалов. 

Решение задач, работа в 

группах. 

 

1   

18.  Смешанные неравенства 

и их системы. 

Решение олимпиадных задач 
1 

  

19.   Графики элементарных 

функций. 
Индивидуальная работа. 

1 
  

20.  Преобразования графиков. Практическая работа в группах 1   

21.  
Исследование функции с 

помощью производной. 

Мини-лекция. Беседа. Решение 

задач. Практическая работа в 

группах 

1 

  

22.  Решение задач на 

нахождение наибольшего и 

наименьшего значений 

функции. 

Мини-лекция.Решение задач 

1 

  

23.   Вычисление площадей 

криволинейных трапеций. 
 Решение задач. 

1 
  

24.   Область определения и 

множество значений 

функции. 

Практическая работа.  
1 

  

25.  Решение уравнений, 

неравенств с помощью 

применения свойств 

функций (нестандартные 

задачи) 

Мини-лекция. 

Решение задач 
1 

  

26.  Задачи, решаемые с 

помощью пропорции. 
Мини-лекция. Решение заданий 

в парах. 1 
  

27.  
Задачи на части. 

Беседа. Практическая работа в 

группах. 
1 

  

28.   Задачи на движение. Практическая работа в парах. 1   

29.  
Задачи на проценты. 

Решение задач, работа в 

группах. 
1 

  

30.  Задачи на совместную Решение задач, работа в 1   
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работу группах 

31.  Задачи на уравнивание. Мини-лекция. Решение задач 1   

32.  Две основные задачи на 

дроби. 
Практическая работа 

1 
  

33.  Задачи экономические. Решение задач 1   

34.  Итоговый тест. Индивидуальная работа по 

карточкам 

1   

2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной 

образовательной программы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа» городского округа закрытого 

административно-территориального образования Сибирский Алтайского края.  

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение ими результатов освоения программы основного общего 

образования. 

Рабочая программа воспитания обеспечивает: 

создание целостной образовательной среды, включающей урочную и внеурочную 

деятельность, реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне школы, класса, 

занятия в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные традиции 

города и края, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

целостность и единство воспитательных воздействий на обучающегося, реализацию 

возможности социальных проб, самореализацию и самоорганизацию обучающихся, 

практическую подготовку; 

содействие развитию педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях осуществления социализации 

обучающихся в семье; 

учет социальных потребностей семей обучающихся; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельности для 

формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, осознания 

сопричастности социально позитивным духовным ценностям и традициям своей семьи, 

этнической и (или) социокультурной группы, родного края, уважения к ценностям других 

культур; 

создание условий для развития и реализации интереса обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и самообразованию на основе рефлексии деятельности и личностного 

самопознания; самоорганизации жизнедеятельности; формирования позитивной самооценки, 

самоуважению; поиска социально приемлемых способов деятельностной реализации 

личностного потенциала; 

формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней позиции 

личности, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установок уважительного отношения к своему праву и 

правам других людей на собственное мнение, личные убеждения; закрепление у них знаний 

о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека (обучающийся, 

работник, гражданин, член семьи), способствующих подготовке к жизни в обществе, 

активное неприятие идеологии экстремизма и терроризма; 

развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения в соответствии с этическими нормами взаимоотношений с 

противоположным полом, со старшими и младшими, осознание и формирование знаний о 
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семейных ценностях, профилактике семейного неблагополучия, принятие ценностей семьи, 

стремления к духовно-нравственному совершенствованию; 

стимулирование интереса обучающихся к творческой и интеллектуальной 

деятельности, формирование у них целостного мировоззрения на основе научного, 

эстетического и практического познания устройства мира; 

формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе в информационной сфере; навыков безопасного поведения на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях, содействие формированию у обучающихся убежденности в 

необходимости выбора здорового образа жизни, о вреде употребления алкоголя и 

табакокурения; осознанию необходимости следования принципу предвидения последствий 

своего поведения; 

условия для формирования у обучающихся способности противостоять негативным в 

отношении сохранения своего психического и физического здоровья воздействиям 

социальной среды, в том числе экстремистского, террористического, криминального и иного 

деструктивного характера; 

создание условий для формирования у обучающихся установки на систематические 

занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; для осознанного 

отношения обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; для 

овладения обучающимися современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; в целях недопущения употребления наркотических средств 

и психотропных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

осознание обучающимися взаимосвязи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья; участие обучающихся в совместных с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся видах деятельности, организуемых 

школой и формирующих экологическую культуру мышления и поведения; 

формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе 

общественно полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению или выбору 

будущей профессии; организацию участия обучающихся в благоустройстве класса, школы, 

города, в котором они проживают; 

информированность обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей в профессиональных кадрах на 

местном, региональном и федеральном уровнях; организацию профессиональной ориентации 

обучающихся через систему мероприятий, проводимых школой совместно с различными 

предприятиями, образовательными организациями, центрами профориентационной работы, 

практической подготовки; 

оказание психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи 

обучающимся в их профессиональной ориентации, включающей в том числе диагностику 

мотивации, способностей и компетенций обучающихся, необходимых для продолжения 

получения образования и выбора профессии. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой школой, совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

Рабочая программа воспитания включает следующие разделы: 

анализ воспитательного процесса в школе; 

цель и задачи воспитания обучающихся; 

виды, формы и содержание воспитательной деятельности; 
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систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

Анализ воспитательного процесса в школе 

Процесс воспитания в МБОУСОШ ГО ЗАТО Сибирский основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в школе; 

ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогов работников; 

реализация процесса воспитания осуществляется главным образом через создание 

в школе детско-взрослых общностей, которые объединяют обучающихся и педагогических 

работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогов, как предмета 

совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условие его 

эффективности. 

Основные традиции воспитания в МБОУСОШ ГО ЗАТО Сибирский: 

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 

разработка, планирование, проведение и анализ их результатов; 

в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также 

их социальная активность; 

педагогические работники школы ориентируются на формирование коллективов 

в рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление 

в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся способствовало решение 

следующих основных задач: 

реализация потенциала классного руководства в воспитании школьников, поддержка 

активного участия классных сообществ в жизни школы;  

расширение воспитательного потенциала школьного урока за счет введения 

разнообразных интерактивных форм (игровых, групповых, интегративных и т.д.) занятий с 

обучающимися; 

вовлечение обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализация их 

воспитательных возможностей; 

организация работы с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленная на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся; 

инициирование и поддержка ученического самоуправления – как на уровне школы 

(«Президентский совет»), так и на уровне классных коллективов; их коллективное 
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планирование, организация, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и 

мероприятий; 

организация профориентационной работы с обучающимися;  

поддержка сложившихся традиций школы и инициативы по созданию новых; 

реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел; 

инициирование и поддержка деятельности детских общественных организаций («Союз 

пылающих сердец», «Союз мальчишек и девчонок», «РДШ», педагогического отряда 

«Пересвет», «Юнармия» и др.); 

развитие предметно-эстетической среды школы и реализация ее воспитательной 

возможности; 

формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и 

престижа школы; 

формирование культуры безопасности обучающихся; проведение систематической 

работы по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном 

положении, имеющих проблемы в обучении, отклонения в поведении, в социальной 

адаптации, организация индивидуально-профилактической и коррекционой работы с детьми 

«группы риска» в соответствии с ФЗ -120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» и Концепции профилактики 

злоупотребления психоактивных веществ в образовательной среде. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовывать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогов, что является 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществлялась в рамках 

следующих модулей: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация», «Ключевые 

общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», 

«Организация предметно-эстетической среды», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Школа – 

территория здоровья и безопасности». 

Учреждения дополнительного образования, культуры и спорта города являются 

социальными партнерами школы, тесное взаимодействие позволяет более поно формировать 

у школьников ценностное отношение к культурным ценностям, национальным традициям, 

здоровому образу жизни. 

Анализ отчетов классных руководителей свидетельствует о разнообразии форм и 

методов, системности в организации работы в 2021/22 учебном году. Мероприятия 

календарного плана воспитательной работы школы и классов проведены в полном объеме. 

Эффективность реализации программы определяется следующими показателями: охват 

участия обучающихся в ключевых общешкольных делах; внеурочная занятость; независимая 

оценка участия в соревнованиях; участие в конкурсных мероприятиях, акциях и др.; 

деятельность кл. руководителя за отчетный период и др.  

Самоанализ воспитательной деятельности показал, что школе в 2021/22 учебном году 

удалось: 

сохранить высокий уровень познавательной активности школьников на уровне НОО 

и повысить его на уровнях ООО и СОО (результаты участия в конкурсах, олимпиадах); 

повысить уровень социальной компетентности обучающихся 6–9-х классов; 

повысить уровень ответственности и самостоятельности обучающихся 5-х классов; 

повысить долю обучающихся 9–11-х классов, которые показали сформированность 

нравственных ценностей; 

В личностном развитии школьников за 2021/22 учебный год отмечается устойчивая 

позитивная динамика. 

Нерешенными остались такие проблемы, как низкий уровень социальной 

компетентности обучающихся уровня НОО и СОО, который выражается у отдельных групп 

учеников 1–6-х классов в виде неумения включаться в работу группы, неумения 
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сотрудничать, неконструктивного поведения в конфликте, а также низкий уровень владения 

элементарными нормами поведения. 

Поэтому в 2022/23 учебном году школа планирует особое внимание уделить 

формированию социальной компетентности обучающихся уровня НОО, повышению уровня 

учебной мотивации, познавательной активности, ответственности и самостоятельности, 

формированию нравственных ценностей обучающихся 5–11-х классов; организации 

курсовой подготовки классных руководителей. 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Цель: личностное развитие обучающихся, проявляющееся в осознании российской 

гражданской идентичности; готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; ценности самостоятельности и инициативы; наличии 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированности 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования:  

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для: 

усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут, 

самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения школьника развития умений и навыков социально значимых 

отношений школьников младших классов и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся 

следующие:  

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребенка домашнюю работу, помогать старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы); 

проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;  

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят;  

уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
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отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений. 

Целевые приоритеты, выделяемые в связи с возрастными особенностями обучающихся 

уровня основного общего образования, заключаются в их готовности руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширении опыта деятельности на ее 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; 
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ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека; 

трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

адаптации обучающихся к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 
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способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, 

в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, 

в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее – оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Задачи: 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни образовательной 

организации; 

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных коллективов; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся; 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

организовывать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации и 

реализовывать ее воспитательные возможности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
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Виды, формы и содержание воспитательной деятельности учитывают специфику 

МБОУСОШ ГО ЗАТО Сибирский, интересы субъектов воспитания, тематику модулей. 

Модуль «Классное руководство» 

Деятельность классного руководителя МБОУСОШ ГО ЗАТО Сибирский 

регламентирована рабочей программой воспитания; положением об организации работы 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство; организуется на 

основании календарного плана воспитательной работы школы и класса на текущий учебный 

год.  

Направления деятельности классного руководителя: 

Работа с классным коллективом: 

создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе; 

участие класса в общешкольных ключевых делах; 

организация интересных и полезных дел в классе; 

проведение классных часов; 

сплочение коллектива. 

Индивидуальная работа с учащимися:  

изучение личностных особенностей школьников; 

поддержка ребенка в решении проблем; 

индивидуальная работа по заполнению портфолио; 

коррекция поведения обучающегося. 

Работа с учителями, преподающими в классе:  

консультации классного руководителя с учителями-предметниками; 

проведение мини-педсоветов; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях; 

взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и педагогами 

дополнительного образования по вопросам развития личностных особенностей 

обучающихся, их адаптации и интеграции в коллективе класса. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

регулярное информирование родителей об успехах и проблемах детей; 

помощь родителям в регулировании их отношений с администрацией и учителями; 

организация родительских собраний; 

организация работы родительских комитетов классов; 

привлечение родителей к участию в делах класса; 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация воспитательного потенциала урока педагогами-предметниками 

предполагает создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету; отбор 

воспитывающего содержания урока; использование активных форм организации учебной 

деятельности на уроке. 

Создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету: 

неформальное общение учителя и ученика вне урока; 

использование на уроках знакомых детям актуальных примеров из книг, 

мультфильмов, игр; 

использование потенциала юмора; 

обращение к личному опыту учеников; 

внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехам учеников; 

проявление участия, заботы к ученику; 

создание фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уроке; 

создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока; 

признание ошибок учителем; 

тщательная подготовка к уроку. 

Отбор воспитывающего содержания урока: 
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включение в урок воспитывающей информации, организация работы с ней, побуждение 

к обсуждению, высказыванию мнений, формулировке собственного отношения к ней; 

привлечение внимания учеников к нравственным проблемам, связанным с материалом 

урока; 

привлечение внимания учеников к проблемам общества. 

Использование активных форм организации учебной деятельности на уроке: 

интерактивные формы организации деятельности: учебные дискуссии, викторины, 

ролевые, деловые и настольные игры и т. п.; 

организация исследовательской и проектной деятельности учеников. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

вовлечение школьников в интересную и полезную деятельность; 

формирование детско-взрослых общностей в кружках и секциях; 

создание традиций в детско-взрослых общностях; 

поддержка школьников с лидерской позицией; 

поощрение детских инициатив и самоуправления; 

реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности через: 

познавательную деятельность, художественное творчество, проблемно-ценностное общение, 

туристско-краеведческую деятельность, спортивно-оздоровительную деятельность, 

трудовую деятельность, игровую деятельность. 

Познавательная деятельность. Обеспечивают передачу социально значимых знаний. 

Развивают детскую любознательность. Привлекают внимание школьников к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам общества. 

Формируют гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: «Умники и 

умницы», «36 занятий для будущих отличников», «Юным умникам и умницам», «Логика», 

«Финансовая грамотность», «Калейдоскоп наук», «Практикум по русскому языку. Трудности 

русского языка», «Практикум по русскому языку. Тайны русского языка», «Занимательная 

грамматика», «Читаю, размышляю, познаю», «Учимся правильно писать и говорить», 

«Синтаксис и пунктуация», «Решение исторических задач», «Трудные вопросы 

обществознания», «Подросток и закон», «Математика в теории и практике», «Занимательная 

математика» и др. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для социальной самореализации учащихся, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие: «Пластелинография», театральная студия «Маски», 

«Веселый каблучок», «Художественный труд» и др. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций учащихся, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: «Юнармейский отряд 

«Крылатые», «Волонтерский отряд «В твоих руках», «Подросток и закон» и др. 

Спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие учащихся, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых: «Шахматы», «ГТО», 

«Футбол», «Баскетбол», «Волейбол», «Подвижные игры», «Теннис», «Крепыш» и др. 

Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта, 

получение ими опыта и навыков самостоятельного социального действия, чувства 

ответственности и уверенности в своих силах организация волонтёрской деятельности, 
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профессионального самоопределения: педагогический отряд «Пересвет», «4 этажа» - газета, 

«ЮИД «Колесо», волонтерский отряд «В твоих руках», «Эколята», юнармейский отряд 

«Крылатые», ДЮП «Агенты 01» и др. 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Задачи работы с родителями: 

1. Организация конструктивного общения педагогов с родителями. 

2. Привлечение родителей к участию в организации деятельности школьников. 

3. Повышение педагогической грамотности родителей. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

участие родителей в управлении школой (Управляющий совет), решении вопросов 

воспитания и социализации обучающихся (общешкольный родительский комитет, 

наркопост, школьная служба примирения, родительский патруль и др.); 

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей (законных 

представителей) с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы 

с приглашением специалистов; 

родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут 

посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

родительский всеобуч «Школа ответственного родительства», на котором родители 

(законные представители) получают ценные рекомендации и советы по воспитанию 

от педагогов, психологов, социального педагога, врачей, сотрудников полиции и других лиц 

и обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

обучающихся; 

педагогическая мастерская «Рука в руке» - психолого-педагогические практикумы, 

проводимые социальным педагогом (классным руководителем и/или педагогом-психологом) 

для родителей одного класса или специально выделенной группы родителей (дети с ОВЗ и 

дети инвалиды; семьи, находящиеся в социально опасном положении, трудной жизненной 

ситуации), имеющих подобные проблемы; 

родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогических работников. 

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения 

острых конфликтных ситуации (Совет профилактики, школьная служба примирения); 

участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося; 

помощь со стороны родителей (законных представителей) по подготовке 

и в проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей (законных представителей). 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать у обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 
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трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. Поскольку обучающимся в основной школе не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление на этом уровне осуществляется 

при поддержке педагога-куратора (старшего вожатого, педагога-организатора и др.) 

Детское самоуправление на уровне школы происходит через следующие виды и формы 

деятельности: 

на уровне школы:  

в начальной школе организован «актив школы», который формирует у учащихся 

активность в проявлении творческих задач, ответственность и инициативность при 

организации мероприятий. Актив состоит из двух учащихся из каждого класса начальной 

школы. Ребята актива принимают участие в организации и подготовке акций, мероприятий, 

контролируют участие своего класса в мероприятиях, оказывают помощь в оформлении 

стендов и т.д. Особым направлением деятельности актива является организация 

еженедельных игровых досуговых мероприятий. В рамках игровой деятельности классные 

коллективы одной параллели сближаются друг с другом, учатся работать в группах, 

достойно принимать проигрыш и радоваться своим победам и чужим. 

учащиеся 8-9-х классов могут избираться в Президентский совет (совет учащихся 

школы). Президентский совет учащихся, как орган, представляющий интересы учащихся, 

работает в тесном контакте с администрацией школы, его основные задачи: организация 

жизнедеятельности ученического коллектива, активов классов на основе взаимодействия 

классных коллективов, вовлечение учащихся в активную жизнь школы через деятельность 

министерств. 

участие обучающихся 5–9-х классов в деятельности совета школы, творческих групп 

по подготовке и проведению общешкольных дел и группы медиации. 

Члены президентского совета в сотрудничестве с классными руководителями и 

педагогами школы, проводят классные часы и школьные мероприятия. Традиционные: 

«Здравствуй, школа», «Посвящение в пятиклассники», «Посвящение в старшеклассники», 

День учителя, День космонавтики, Дни здоровья, Осенний бал, Новогодние праздники, 

Конкурс патриотической песни, День воина-интернационалиста, День Защитника отечества, 

Богатырские забавы, Концерт на 8марта, Ученик года, День Победы, Последний звонок, 

Выпускной бал, проведение интеллектуально-познавательных мероприятий, акций. Флэш-

мобов и т.д. 

Наиболее авторитетные ребята входят в состав различных комиссий, советов, служб: 

служба примирения (выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение 

споров по урегулированию взаимоотношений), наркопост (профилактика потребления ПАВ), 

совет профилактики (представление интересов обучающихся на Совете профилактики и 

малых педагогических советах), Управляющий совет школы и др. 

на уровне классов:  

деятельность старост класса, совета класса и творческих групп класса; 

Данный уровень самоуправления дает обучающимся возможность раскрыть свои 

личностные качества, получить опыт реализации различных социальных ролей в процессе 

разработки плана классных дел, подготовки и организации разнообразных событий класса. 

На этом уровне самоуправления решаются следующие задачи: под руководством классного 

руководителя создается модель самостоятельной деятельности по реализации инициатив 

обучающихся; создаются условия для выявления и реализации творческого потенциала 

обучающихся; воспитывается личная и коллективная ответственность за выполнение 

порученных дел. 

на индивидуальном уровне:  

вовлечение учеников классов в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

индивидуальные поручения. 
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Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику 

и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. 

Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Модуль «Профориентация» осуществляется в соответствии с программой 

профориентации «Мой путь к профессии».  

С учетом психологических и возрастных особенностей обучающихся можно выделить 

следующие этапы и содержание профориентационной работы в школе:  

1-4 классы:  

формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, понимание его 

роли в жизни человека и в обществе;  

развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на посильной 

практической включенности в различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, 

игровую, исследовательскую.  

5-7 классы:  

развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и 

интереса к профессиональной деятельности;  

представления о собственных интересах и возможностях;  

приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-

профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, экономике и культуре, включая 

участие в проектах «Большая перемена», «Успех каждого ребенка», «Проектория».  

8-9 классы:  

уточнение образовательного запроса в ходе посещения элективных курсов и других 

курсов по выбору;  

групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и формирования 

адекватного принятия решения о выборе профиля обучения;  

формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и 

способностям, ценностным ориентациям, участие в проектах «Билет в будущее», 

«Проектория», «Успех каждого ребенка», «Zасобой», «Большая перемена». 

Профориентационная работа осуществляется через: 

профориентационные классные часы; 

профориентационные игры (деловые игры, квесты), проведение месячника 

профориентации; 

экскурсии на предприятия; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей 

в организациях профессионального образования (ВУЗы и ССУЗы); 

изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного тестирования (онлайн-тестирования - «Онлайн-тесты по 

профориентации и др.); 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков («ПроеКТОриЯ», «Открытые уроки», «Большая перемена), 

ГлобалЛаб (глобальная школьная лаборатория), всероссийская программа по развитию 

системы ранней профориентации «Zасобой»); 

индивидуальные консультации педагога-психолога для обучающихся и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии с использованием 

профдиагностики; 



576 

 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования; 

обязательное заполнение «Профориентационной карты учащегося» для всех учащихся 

5 – 9 классов. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. 

Программа воспитательной работы МБОУСОШ ГО ЗАТО Сибирский является 

ориентиром для каждого педагога школы, будь то классный руководитель или учитель-

предметник. Программа реализуется в каждом классном коллективе через программу 

воспитательной работы классного руководителя, имеет непосредственный выход на 

школьный уровень через реализацию социально-педагогических проектов, ФДТ, 

предметную внеклассную работу учителей-предметников, проведение КТД.  

Воспитательная система включает в себя три взаимосвязанных блока, способствующих 

удовлетворению разнообразных потребностей школьников и формированию ключевых 

компетентностей: воспитательная работа в процессе обучения; внеурочная деятельность; 

внешкольная деятельность. 

Программа реализуется в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами. 

Для реализации воспитательных задач модуля в школе используются различные виды 

и формы работы на четырех уровнях: 

вне школы:  

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

патриотические акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка» и др. (ежегодно); 

экологические акции (сбор макулатуры, отработанных батареек, продуктов и 

медицинских средств для приюта животных); 

проводимые для жителей города и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих; 

спортивно-оздоровительная деятельность: «Богатырские забавы», «Зарница», «Веселые 

старты» и т.п. с участием родителей в командах; 

досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы 

ко Дню матери, 8 Марта, «Школьный бенефис», выпускные вечера и т.п. с участием 

родителей, бабушек и дедушек; 

театральные постановки школьной театральной студии «Маски»; 

«Ярмарка профессий» (краевой профориентационный проект); 

День города и др. 

на уровне школы:  

общешкольные праздники – ежегодно проводимые коллективные творческие дела 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися); 

«Ученик года» (ежегодный конкурс для учащихся 2 – 9 классов); 
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праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные 

вечера, «Школьный бенефис», «Первый звонок», «Последний звонок» и др.; 

Предметные недели (литературы и русского языка, иностранных языков; математики и 

физики, естествознания; истории и обществознания, начальных классов); 

День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)  

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники»; 

«Посвящение в пятиклассники», «Посвящение в старшеклассники»; «Прием в ряды 

школьных общественных организаций (2 классы «Союз мальчишек и девчонок», 5 классы 

«Союз пылающих сердец»); 

церемонии награждения (по итогам четверти, года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

общешкольные линейки; 

выборы актива школьного ученического самоуправления «Президентский совет» и 

лидеров РДШ. 

на уровне классов:  

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа общешкольных ключевых дел 

учениками, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов и т. п.; 

на уровне обучающихся: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в КТД школы и класса в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа КТД; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы ключевого общешкольного дела. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения.  

На базе школы созданы следующие добровольные детско-юношеские объединения: 

начальная школа – «Союз мальчишек и девчонок» («Союз МиД») с 2000 года, средняя школа 

– «Союз пылающих сердец» («СПС»), созданное в 1999 году, в старшей школе - 

Президентский совет. В 2017г открыто первичное отделение общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

(РДШ), в 2018г созданы - юнармейский отряд «Крылатые», волонтерский отряд «В твоих 

руках», педагогический отряд «Пересвет». 
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Воспитание в детско-юношеских организациях строится на принципах: 

самоуправления, добровольности участия, равноправия, законности, гласности и 

осуществляется через: 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленный на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа по проведению культурно-

развлекательных мероприятий; помощь в благоустройстве территории города; участие 

школьников в работе на прилегающей к школе территории и т.п); 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих 

у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения: все детско-юношеские объединения имеет свои атрибуты: клятва, эмблема, 

флаг, галстук, гимн, девиз и т.д.  

участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном 

движении, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), 

дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

Работа ведется по следующим содержательным направлениям: личностное развитие, 

гражданская активность, военно-патриотическое направление, информационно – медийное 

направление. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающимся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, 

в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

экскурсии или походы выходного дня, организуемые классными руководителями 

и родителями (законными представителями) обучающихся: в театр, в музей, в картинную 

галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия 

с распределением среди обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: 

фотографов, разведчиков, гидов, корреспондентов, оформителей); 

онлайн-экскурсии и онлайн-экспедиции (литературные, краеведческие, исторические, 

экологические и др.) в рамках реализации проектов РДШ. 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

Школьная газета «4 этажа», Телеграм: 
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разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих их 

педагогических работников, целью которого является освещение наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся и 

педагогических работников, поддерживащее интернет-сайт школы и соответствующую 

группу в социальных сетях с целью освещения деятельности школы в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой обучающимися, педагогическими работниками и родителями (законными 

представителями) могли бы открыто обсуждаться значимые для образовательной 

организации вопросы; 

Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие важные личностные 

качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, выразительность 

речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет максимально проявить 

учащимися свои возможности в избранной области деятельности, влияет на 

профессиональное самоопределение. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающихся предметно-эстетическая среда школы при условии 

ее грамотной организации обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию обучающимся образовательной организации. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы, как: 

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т. п.), их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные 

и внеучебные занятия; 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т. п.); 

выставки рисунков, фотографий творческих работ, посвященных событиям и памятным 

датам; 

выпуски стенгазет к предметным неделям; 

озеленение пришкольной территории; 

создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена «Буккроссинг», на которые желающие обучающиеся, родители 

(законные представители) и педагогические работники могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию 

и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя с обучающимися; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т. п.); 
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акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, 

ее традициях, правилах (стенды «Уголок здоровья», «В мире профессий», «Растем 

патриотами», «Школьная жизнь», «Наши достижения», «Уголок безопасности» и т.д.). 

Модуль «Школа – территория здоровья и безопасности» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью 

которого является создание условий для успешного формирования и развития личностных 

ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и 

влияющих на повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе к 

неблагоприятным факторам, физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия. 

Модуль «Школа – территория здоровья и безопасности» осуществляется в 

соответствии с профилактическими программами и планами работы:  

«Вместе мы сильнее» - программа профилактики наркомании, алкоголизма и курения 

среди учащихся, формирования культуры здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних; 

«Перекресток» - программа профилактики суицидального поведения и жестокого 

обращения; 

«Разговор о правильном питании» - программа формирования культуры питания и 

здоровья подрастающего поколения; 

«Подросток и закон. Школа профилактики» - программа профилактики безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних, воспитания правовой культуры и 

законопослушного поведения; 

план работы общественного формирования «Наркопост»; 

план по антикоррупционному воспитанию и образованию учащихся; 

план мероприятий по предупреждению дискриминации, насилия, распространения 

идеологии насилия и экстремизма, соблюдения прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

план совместной работы МБОУСОШ городского округа ЗАТО Сибирский и ГИБДД 

ОВД ЗАТО Сибирский по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

план совместной работы МБОУСОШ городского округа ЗАТО Сибирский и комиссии 

по делам несовершеннолетних; 

план совместной работы МБОУСОШ городского округа ЗАТО Сибирский и МО МВД 

РФ по ЗАТО Сибирский по профилактике правонарушений среди учащихся; 

план работы Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

Модуль «Школа – территория здоровья и безопасности» реализуется по следующим 

направлениям:  

Профилактика безнадзорности и правонарушений. Задачи воспитания:  

создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков группы 

риска, направленной на решение проблем детской и подростковой безнадзорности и 

преступности;  

организация профилактической работы по предупреждению правонарушений 

школьников;  

повышение правовой культуры и социально – педагогической компетенции родителей 

(законных представителей) обучающихся;  

сотрудничество с организациями и службами по работе с семьей с целью повышения 

воспитательной функции семьи и обеспечению корректировки воспитания в семьях 

отдельных учащихся;  

формирование уважительного отношения к материальным ценностям.  

Реализация путем:  

составление и корректировка социальных паспортов классов и школы;  
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выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении, детей 

«группы риска»;  

выявления детей, систематически пропускающих уроки без уважительных причин;  

родительских всеобучей (лекториев);  

мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям», мероприятий в 

рамках Межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети 

России» и др.;  

взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних;  

вовлечения детей, состоящих на различных видах учета, в общественно-значимую 

деятельность;  

организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии по делам 

несовершеннолетних, полиции.  

Профилактика суицидального поведения. Задачи воспитания:  

оказать помощь в решении личностных проблем социализации и построении 

конструктивных отношений с родителями, педагогами и сверстниками;  

способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом.  

Реализация путем:  

работы школьного педагога – психолога, социального педагога;  

лекториев для педагогического коллектива;  

индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными 

руководителями;  

родительских собраний, всеобучей (лекториев) и консультаций для родителей 

обучающихся, оказавшихся в кризисной ситуации;  

мониторинга среди учеников по выявлению детей, находящихся в кризисной ситуации, 

посредством заполнения и последующего анализа «карты факторов суицидального риска»;  

изучения межличностных взаимоотношений учащихся в классных коллективах 

(социометрия);  

комплексной психологической диагностики учащихся с проблемами обучения, 

развития, воспитания;  

тематических классных часов;  

консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации;  

информирования о  действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции.   

Профилактика экстремизма и терроризма. Задачи воспитания: 

воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;  

формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной 

атмосферы, основанных на принципах уважения прав и свобод человека.  

Реализация путем:   

организации тематических классных часов по проблеме воспитания толерантности у 

обучающихся, по профилактике экстремизма, расовой, национальной, религиозной розни, 

уроков доброты, нравственности;  

встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу ответственности за 

участие в противоправных действиях.  

Профилактика алкоголизма, наркомании и курения. Задачи воспитания:  

формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, негативного 

отношения к ним путём просветительской и профилактической деятельности с учащимися, 

педагогами, родителями;  

обеспечение условий для организации и проведения мероприятий, направленных на 

формирование у учащихся стремления к ведению здорового образа жизни, повышать 

значимость здорового образа жизни, престижность здорового поведения через систему 

воспитательных мероприятий;  
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систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками и 

общественностью по профилактике употребления употреблению спиртных напитков, 

наркотических и психотропных веществ, табачных изделий;  

развитие коммуникативных и организаторских способностей учащихся, способности 

противостоять негативному влиянию со стороны.  

Реализация путем:  

выявления учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, токсических 

веществ, табакокурению и проведение с ними профилактической работы;  

размещения информационно-методических и профилактических материалов на стендах 

и сайте школы;  

организации лекториев, циклов бесед, круглых столов, тематических классных часов, 

акций, квестов, конкурсов для учащихся. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Задачи воспитания:  

воспитание культуры правильного, безопасного поведения на дорогах города;  

формирование в детской и молодежной среде навыков безопасного поведения.  

Реализация путем:  

изучение ПДД в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

организация и участие в акциях, конкурсах по ПДД;  

встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу ответственности за 

нарушение правил дорожного движения; 

организация работы объединения ЮИД «Колесо». 

Организация физкультурно-оздоровительной работы: 

работа с учащимися всех групп здоровья на уроках физкультуры, секциях;  

проведение физкультминуток на уроках, динамических перемен;  

организация работы объединений физкультурно-спортивной направленности;  

дни здоровья; проведение бесед в классах о режиме дня, правильном питании, 

здоровом образе жизни, значении спорта в жизни;  

организация наглядной агитации на стендах школы, разработка памяток и буклетов; 

профилактические беседы, встречи с представителями медицинских учреждений. 

Организация правильного (здорового) питания: 

проведение внеклассных мероприятий, бесед, акций по формированию правильного 

(здорового) питания;  

реализация мероприятий в рамках курса «Разговор о правильном питании»; 

контроль за качеством питания и питьевым режимом;  

проведение родительских собраний и индивидуальных консультаций о необходимости 

правильного рационального питания школьника. 

Пожарная и электробезопасность, правила поведения в чрезвычайных ситуациях: 

классные часы по изучению правил пожарной и электробезопасности проводятся с 

учетом возраста обучающихся, с привлечением специалистов – работников пожарной 

охраны, МЧС;  

проведение практических занятий по эвакуации в случае пожара; 

организацию просмотров учебных фильмов, тематических бесед, проведение 

инструктажей о правилах пожарной и электробезопасности; 

изучение правил поведения в случае возникновения пожара в помещении; 

организация работы объединения ДЮП «Агенты 01»; 

системное изучение наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций, их особенностей и 

возможных последствий, обучение поведению в таких условиях. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции школьников МБОУСОШ ГО ЗАТО Сибирский решает следующие воспитательные 

задачи: 
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формирование у школьников активной жизненной позиции; 

вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в школе строится на следующих принципах: 

публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении,  

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

соответствие процедур награждения укладу жизни школы;  

прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях); 

регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях –

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и  

индивидуальных наград и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее);  

дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

МБОУСОШ ГО ЗАТО Сибирский применяет следующие виды поощрения:  

объявление благодарности родителям;  

объявление благодарности обучающимся;  

награждение грамотой за особые успехи;  

похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»;  

представление обучающегося в установленном порядке к награждению премией 

губернатора. 

награждение грамотами, дипломами (разной степени); 

награждение медалями, вымпелами, кубками, ценными подарками. 

Обучающиеся школы награждаются за:  

успехи в учебе;  

участие и победы в учебных, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях;  

общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; 

благородные поступки.  

Награждения применяются директором по представлению педагогического совета, 

классного руководителя, учителя предметника, педагога-организатора. 

Грамоты и Благодарственные письма подписываются директором, и заверяется 

печатью.  

Вручение Грамот и Благодарственных писем производится в торжественной 

обстановке на праздничных школьных мероприятиях, линейках параллели классов.  

Вручение Грамот производится директором или заместителями директора, 

президентским советом, родительским комитетом и др. лицами. 

Обучающиеся имеют право ежегодно награждаться грамотами, при соответствующих 

достижениях в образовательной, творческой, спортивной деятельности. 

Фиксация достижений участников осуществляется в виде портфолио в течение 

учебного года.  

Портфолио должно включать: 

артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.; 

артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах 

награждения размещается на стендах в холлах школы зданий №1 и №2, на сайте школы 

и ее странице в социальных сетях. 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы. ПКР разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 
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Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом    развитии, подтвержденные    психолого-медико-педагогической 

комиссией 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 по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 
ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации, 

направлена на коррекцию недостатков психического и (или) физического развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования, оказание помощи и поддержки 
детям данной категории. 

ПКР уровня среднего общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 
потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 

степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на 
развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы и их дальнейшую интеграцию в МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского 
края 

реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-
педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с 

особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей 
психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; 

использование адаптированных образовательных программ среднего общего 
образования (специализированных   индивидуальных программ развития), разрабатываемых 

МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края , совместно с другими участниками 
образовательных отношений, специальных учебных и дидактических пособий; 

соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских 
работников; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую 
помощь. 

ПКР разрабатывается на период получения среднего общего образования. 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в оказании комплексной 

психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ  



585 

 

Цель программы коррекционной работы заключается в оказании 
комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 
представителям); осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом   развитии   обучающихся   с   ограниченными возможностями    здоровья при    
освоении    основных и    дополнительных общеобразовательных программ  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

Задачи программы коррекционной работы: 
определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание 

им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 
среднего общего образования; 

определение оптимальных специальных условий для получения среднего общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 
коммуникативных способностей; 

разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с  учетом 
особенностей   их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с рекомендациями психолого-педагогической 
комиссии (ППК) и/или психолого-педагогического консилиума МБОУ СОШ ГО ЗАТО 

Сибирский Алтайского края 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ; 
осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы разработана с учетом следующих принципов, 
ориентированных на учет особенностей обучающихся с ОВЗ: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех 
участников образовательной деятельности; 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению; 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированны законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы   детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе детей с ограниченными возможностями здоровья в 
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специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). общего 
образования. 

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. 

Программа коррекционной работы при получении среднего общего образования 
включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

диагностическое; 

коррекционно-развивающее;  

консультативное; 

информационно-просветительское. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в 
условиях организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеорганизации, осуществляющей образовательную 
деятельность; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
 дифференцированных   психологопедагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательной деятельности — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает в себя следующее: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 
основной образовательной программы среднего общего образования; 

проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

среднего общего образования. 
Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 

разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии 
с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения; 



587 

 

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 
профессионального самоопределения; 

совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 
жизненных условиях; 

социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает в себя следующее: 
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы   с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 
образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 
содержания предметных программ; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 
свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 
способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает следующее: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников; 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся 

с ОВЗ; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

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 ПКР в образовательной организации создана служба комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки учащихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, медицинским работником), регламентируются локальными 

нормативными актами конкретной образовательной организации, а также Уставом. 

Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  
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Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) обучающихся.  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в МБОУ СОШГО 

ЗАТО Сибирский Алтайского края осуществляются медицинским работником. Медицинская 

поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ помимо общих направлений работы со 

всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. 

Так, медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в 

определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение 

консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную 

(неотложную) помощь.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляют классные руководители, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, деятельность которых направлена на защиту прав всех учащихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды. Классные руководители (совместно с 

педагогом-психологом) участвуют в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий 

жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку учащимся и их 

семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ОВЗ.  

Психологическое сопровождение учащихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ.  

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в:  

проведении психодиагностики;  

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы учащихся;  

совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками; разработке и осуществлении развивающих программ;  

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу 

с педагогами, администрацией школы и родителями (законными представителями) по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года 

педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями 

(законными представителями) и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

классные руководители класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного 

года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного 

года).  

Данное направление осуществлено ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разработан образовательной организацией 

самостоятельно и утверждён локальным актом.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, педагог 

(классный руководитель), врач, а также заместители директора по учебно-воспитательной 

работе. Родители (законные представители) уведомляются о проведении ПМПк 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  
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Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы 

организации.  

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная 

образовательная деятельность, имеющая коррекционноразвивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей.  

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательной деятельности и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

№ Этап Содержание работы Результат работы Сроки 
Ответств

ен ный 

1 

Этап сбора и 

анализа 

информации 

(информацио 

нно 

аналитическа 

я 

деятельность) 

Создание банка 

данных о   детях с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

Оценка контингента 

обучающихся для 

учёта особенностей 

развития детей 

Оценка 

образовательной 

Результатом данного 

этапа является оценка 
контингента 

обучающихся      для 

учёта особенностей 

развития        детей, 

определения 

специфики и их 

особых 

образовательных 

потребностей; оценка 

Август -

сентяб рь 

Классные 
руководит

ели, 

медработ

ник, 

Педагог-

психолог 

  среды на предмет 

соответствия 

требованиям 

программнометодич 

еского обеспечения, 

материальнотехниче 

ской и кадровой базы 

учреждения 

образовательной 

среды на предмет 

соответствия 

требованиям 

программнометодиче 

ского    обеспечения, 

материальнотехничес 

кой и кадровой базы 

организации. 

  

Анализ материалов 

по       результатам 

входной диагностики 

пятиклассников 

Сентяб 

рь 

Замдиректо 

ра по УВР 

Педагог-

психолог 
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2 

. 
Этап 

планирования 

и 

организации, 

координации 

(организацио 

нно 

исполнительс 
кая 

деятельность) 

Разработка 

индивидуальных 

планов 

сопровождения детей 

Организованная 

образовательная 

деятельность, 

имеющая 
коррекционно 

развивающую 

направленность, и 

процесс 

специального 

сопровождения детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья        при 

целенаправленно 

созданных 

(вариативных) 

условиях обучения, 

воспитания, 

развития, 

социализации 

рассматриваемой 

категории детей. 

Результатом работы 

является      особым 

образом 

организованная 

образовательная 

деятельность, 

имеющий 

коррекционноразвива 
ющую 

направленность, и 

процесс специального 

сопровождения детей 

с ОВЗ       при 

целенаправленно 

созданных 

(вариативных) 

условиях    обучения, 

воспитания, развития, 

социализации 

рассматриваемой 

категории детей. 

Сентяб 

рь 
Замдиректо 
ра по УВР, 

классные 

руководите 
ли 

3 Этап 

диагностики 

коррекционно 

 

развивающей 

образователь 

ной 

среды 

(контрольно 

диагностичес 

кая 

деятельность) 

Отслеживание 

динамики развития 

учащихся по планам 

сопровождения 

Результатом является 

констатация 

соответствия 

созданных условий и 

выбранных 

коррекционноразвива 

ющих и 

образовательных 

программ     особым 

образовательным 

потребностям ребёнка. 

1 раз в 

четвер 

ть 

ППк 

Контроль 

организации 

коррекционной 

работы на уроках и 

индивидуальных 

занятиях 

В 

течени 

е года 

Зам. 

диреткора 

по УВР 

Педагог-

психолог 

Оказание 

консультативной 

помощи родителям, 

В 

течени 

е года 

ППк 

Педагог-

психолог 
  учителям    

4 
. 

Этап 

регуляции и 

корректировк 

и 

(регулятивно 

корректирово 

чная 

деятельность) 

Подготовка 

документов к 

городской ППК 

Результатом является 

внесение 

необходимых 

изменений в 

образовательной 

деятельности и 

процесс 

сопровождения детей 

Апрел 
ь 

ППк, 

классные 

руководите 

ли 

1.Анализ результатов 

усвоения программы. 

2.Анализ работы 

ППк за год. 

Май -

июнь 

Председате 

ль ППк 
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. Внесение 

необходимых 

изменений в 

образовательную 

деятельность и 

процесс 

сопровождения детей 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья, 

корректировка 

условий    и    форм 

обучения, методов и 

приёмов работы 

с ОВЗ, корректировка 

условий    и    форм 
обучения, методов и 

приёмов работы. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников. 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 

МБОУ СОШ Г О  З А Т О  С и б и р с к и й  А л т а й с к о г о  к р а я : в учебной 

(урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Реализация программы коррекционной работы осуществляется во взаимодействии 

разных педагогов (учителя, классные руководители, педагоги дополнительного 

образования и др.) внутри школы; в сетевом взаимодействии в многофункциональном 

комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются    оптимально 

выстроенное    взаимодействие    специалистов общеобразовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья   специалистами   различного профиля в образовательном процессе, и 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

М е х а н и з м 1 

С целью обеспечения доступности получения обучающимися, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, комплексной психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в 

МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края организована ППМС-служба: 

приложение 1 Положение о службе психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации в МБОУ СОШ ГО 

ЗАТО Сибирский Алтайского края; 

приложение 2 Положение об оказании ППМС-помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации в МБОУ СОШ Г О  З А Т О  

С и б и р с к и й  Алтайского края 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 
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коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и 

личностной сфер ребёнка. 

разработана Индивидуальная карта психолого-педагогического сопровождения 

детей-инвалидов; 

осуществляется работа по повышению квалификации педагогического коллектива с 

учетом особенностей контингента обучающихся. 

М е х а н и з м 2 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка.   Наиболее распространённая и действенная   формы   организованного 

взаимодействия специалистов МБОУ СОШ Г О  З А Т О  С и б и р с к и й  

А л т а й с к о г о  к р а я    — это действующий школьный психолого-

педагогический консилиум: 

приложение 3 Положение о психолого-педагогическом консилиуме МБОУ СОШ ГО 

ЗАТО Сибирский Алтайского края. 

М е х а н и з м 3 

Социальное партнёрство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья  

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); -

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач

 развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарногигиенических правил и норм); 

обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 
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нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития1. 

С целью регламентации психолого-педагогического сопровождения на 

внутриучрежденческом уровне разработано Положение об организации психолого-

педагогического сопровождения образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ в МБОУ 

СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края,  

В системе работы МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края имеется 

богатый опыт оказания психолого-педагогической помощи учащимся с разными 

образовательными потребностями: 

разработка программы педагогической поддержки учащимся (Памятка 1); 

использование рекомендаций по оказанию педагогической поддержки школьников, 

имеющих проблемы в обучении (Памятка 2); 

мониторинг УУД учащихся; 

индивидуально-групповые занятия (ИГЗ), - дифференцированные домашние задания; 

условия для ликвидации академической задолженности; 

активное использование АИС «Сетевой город» с цель реализации 

дистанционных образовательных   технологий (ДОТ). Цель   развития   внедрения 

дистанционных образовательных технологий в систему начального общего образования в 
МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края состоит в создании оптимальных 

условий для обеспечения доступности качественного образования учащихся начальных 

классов,  независимо от места проживания, социального положения и состояния 

здоровья (не посещающих школу по уважительной причине, по причине болезни, 
находящихся на надомном обучении, по причине погодных условий), а также для 

расширения форм и методов дифференцированной работы с учащимися как с низкой 

мотивацией к обучению, так и с высокой. 

Памятка 1  

Программа педагогической поддержки школьников, имеющих проблемы в обучении 
 

1. Общая характеристика трудности 

2. План работы классного руководителя 

3. План работы учителя-предметника 
 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

Фактический 

результат 
     
 

4. План работы педагога-психолога 
 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

Фактический 

результат 

     
 

Памятка 2 

Рекомендации по оказанию педагогической поддержки школьников, 
имеющих проблемы в обучении 

Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на 

перемене, во время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры, 

условий выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. 

Предупреждение и устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с 

несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов игры ученика (выигрыш, причина 

выигрыша; проигрыш, причина проигрыша). 
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Проговаривание учеником хода подготовки к уроку. 

Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик) 

обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения 

Контроль (совместно с учителем), а затем самоконтроль всех этапов выполнения 

задания. Фиксирование ответа. 

Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со 

сходными (аналогичными) трудностями. При распределении поручений ученику 

предлагать контролировать действия по планированию хода решения, его 

выполнения, сравнение цели и полученного результата, формулирование выводов по 

результатам работы. 

Коррекционно-развивающие занятия по ____________(указать предмет) _____ в 

неделю (в случае, если одной из причин является проблемы в усвоении 

предметных алгоритмов (например, алгоритмов арифметических действий, алгоритма 

синтаксического разбора предложения). Занятия со специалистами 

________________________(логопед, психолог и др.). 

Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование выполнения 

домашних дел и поручений. 

Программнометодическое обеспечение 

В   процессе   реализации   программы   коррекционной   работы   могут   быть 

использованы коррекционноразвивающие программы, диагностический и 

коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога,   учителялогопеда, 

учителядефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Описание специальных условий обучения 
 

Направления Характеристика созданных условий для реализации программы 

Кадровое 
обеспечение 

В штатном расписании имеются ставки учителя-логопеда, социального 
педагога, педагога-психолога, диффектолога. 

Педагоги раз в три года проходят курсы повышения квалификации 

Специалисты ППк регулярно посещают городские семинары по 

тематике работы службы сопровождения 

Материально-

техническое 

обеспечение: 

Материально-техническая база включает оборудованный всем 

необходимым кабинет    педагога-психолога, лицензированный 

медицинский   кабинет,   кабинеты,  реализующие   программы   по 

предметам учебного плана, оборудованные компьютером и проектором. 

На внутриучрежденческом    уровне проведены следующие 

мероприятия: 

- Разработан Паспорт доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг, а также оказания им при этом 

необходимой помощи 

- Заполнена Карта доступности объекта (МБОУ СОШ ГО ЗАТО 
Сибирский Алтайского края 

Программно-

методическое 
При организации обучения детей с ОВЗ используются учебники, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ, рабочие 

программы, учитывающие особенности детей. Разработан учебный план 

в соответствии с нормативно-правовой базой, программы для 

индивидуальной и групповой коррекционной работы, программы для 

внеурочной деятельности 

http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=2&sub=&type=612&name=%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%A1%D0%9E%D0%A8%20%E2%84%9615%20%D1%81%20%D0%A3%D0%98%D0%9E%D0%9F%20%D0%B3.%20%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0&check_1=&check_2=&check_3=&ELEMENT_ID=120982
http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=2&sub=&type=612&name=%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%A1%D0%9E%D0%A8%20%E2%84%9615%20%D1%81%20%D0%A3%D0%98%D0%9E%D0%9F%20%D0%B3.%20%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0&check_1=&check_2=&check_3=&ELEMENT_ID=120982
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Психолого-

педагогическое 

обеспечение: 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи и проведение ранней диагностики отклонений в развитии. 

Взаимодействие с организациями, занимающимися проблемами детей с 

ОВЗ 

Организация регулярной работы ППк. Использование педагогами 

современных педагогических технологий. 
 

Организационно 

е обеспечение: 

Обучение педагогов специальным методам, приёмам, средствам 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей. 

Организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения 

Контроль за соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм 

Информационно Разработан и функционирует сайт школы, на котором выставляется 

е обеспечение: информация о работе специалистов социально-психологической 

службы. Все обучающиеся имеют доступ к электронному дневнику 

Информационное обеспечение участников образовательных отношений 

по организационным и методическим вопросам реализации программы 

коррекционной работы осуществляется за счет: 

- Доски объявлений (100% педагогов), возможности электронной почты 

(персонально с родителями) АИС «Сетевой регион»; 

- проведения информационно-разъяснительной работы с помощью 

сайта АКИПКРО http://www.akipkro.ru/kpop-main/monach/vvedenie-fgos-

dlya-detej-s-ovz.html   ,http://www.akipkro.ru/proekty/obrazovanie-dlya-

vsekh-html.html . 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС СОО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса, при 

этом используются накопительная оценка собственных достижений ребенка, а также 

оценка на основе его портфеля достижений 

Планируемыми результатами программы коррекционной работы являются: 

своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики 

их особых образовательных потребностей; 

успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

к условиям образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей 

личности обучающего с ОВЗ; 

социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и 

социального взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, формирование жизненно значимых компетенций; 

разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий обучающихся 

с ОВЗ; 

http://www.akipkro.ru/kpop-main/monach/vvedenie-fgos-dlya-detej-s-ovz.html
http://www.akipkro.ru/kpop-main/monach/vvedenie-fgos-dlya-detej-s-ovz.html
http://www.akipkro.ru/kpop-main/monach/vvedenie-fgos-dlya-detej-s-ovz.html
http://www.akipkro.ru/proekty/obrazovanie-dlya-vsekh-html.html
http://www.akipkro.ru/proekty/obrazovanie-dlya-vsekh-html.html
http://www.akipkro.ru/proekty/obrazovanie-dlya-vsekh-html.html
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увеличение доли обучающихся с ОВЗ на высоком уровне освоивших 

образовательную программу среднего общего образования; 

достижение обучающимися с ОВЗ личностных результатов в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии, в том числе: 

расширение круга социальных контактов; 

стремление к собственной результативности . 

достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных результатов в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО, в том числе: 

овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных возможностей; 

освоение умственных действий, направленных на анализ и управление 

своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество 

и конструктивное общение. 

достижение обучающимися с ОВЗ предметных результатов в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО, в том числе: 

овладение содержанием образовательной программы (конкретных 

предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных особеннойстей 

обучающегося; 

индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам. 

повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей 

(законных представителей) обучающихся с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения 

детей с особенностями психического и (или) физического развития. 

Планируется компенсация имеющихся у подростков нарушений; совершенствование 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что 

позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно пройти 

итоговую аттестацию и продолжить обучени в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. 
 

Личностные результаты Метапредметные 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 

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 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 



597 

 

обеспечивают 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. 

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 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 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Учебный план (Приложение) 

Учебный план МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края, реализующей 

основную образовательную программу среднего общего образования, определяет состав 

и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

Количество часов учебных занятий определяется 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), формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 
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Учебный план: 

предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 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. 

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). 

Норматив учебного времени по предметам в каждом классе указывается в 

соответствии с определённым количеством часов, указанных в авторской программе. 

Продолжительность учебного года – 10 класс - 35 учебных недель, 11 класс – 34. 

Максимальное число часов в 10-11 классах при 6-дневной неделе составляет 37 часов 

соответственно. 

Формы промежуточной аттестации – полугодовая аттестация и годовая аттестация. 

Учебный план составляется ежегодно с учетом учебно–методических комплексов, запросов 

родителей.  

Профильное обучение 

Профильное обучение в школе - средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

Переход к профильному обучению позволяет: 

создать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, построения индивидуальных образовательных программ; 

установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС. 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края обеспечивает реализацию 

учебных планов одного или нескольких профилей обучения: естественно-научного, 

гуманитарного, социально гуманитарного, технологического, универсального.  

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) содержит не 

менее трех учебных предметов на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 

предметной области. 

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 одного года или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Распределение часов для последующего выбора предметов, изучаемых на базовом 

или углубленном уровне* 



599 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

Учебные предметы 

Углубленный уровень 

Кол-во 

часов 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 70 Русский язык 210 

Литература 210 Литература 350 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык 70 Родной язык 210 

Родная литература 210 Родная литература 350 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 210 Иностранный язык 420 

Второй иностранный 

язык 

140 Второй иностранный 

язык 

210 

Общественные 

науки 

История 140 История 280 

    

География 70 География 210 

Экономика 35 Экономика 140 

Право 35 Право 140 

Обществознание 140   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

иначала 

математического 

анализа, геометрия 

280 Математика: алгебра 

иначала 

математического 

анализа, геометрия 

420 

Информатика 70 Информатика 280 

Естественные 
науки 

Физика 140 Физика 350 

Химия 70 Химия 210 

Биология 70 Биология 210 

    

ФК, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 210   

Экология 35   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

70   

 Индивидуальный 

проект 

70   

Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные 
курсы 

   

2170/2590 
Расчет приведен на два года обучения для 35 учебных недель (образовательная организация 

составляет учебный план исходя из своего календарного графика на текущий учебный год). 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), школы. На уровне 

среднего общего образования возможна реализация учебных планов следующих профилей 

обучения: 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную, 

информационную сферы деятельности. Сочетание определенных учебным планом 

предметов позволяет удовлетворить запросы учащихся, ориентирующихся на такие сферы 

деятельности, как информационные технологии и инженерия. В данном профиле на 

углубленном уровне изучаются предметы и элективные курсы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика» и «Физика». 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

общественные отношения, юриспруденция, лингвистика. В данном профиле на 



600 

 

углубленном уровне изучаются предметы и элективные курсы преимущественно из 

предметных областей «Русский язык и литература», «Общественные науки». 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии. В данном профиле на углубленном 

уровне изучаются предметы из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки». 

Социально-гуманитарный профиль ориентирует на сферы деятельности, 

связанные с прикладной математикой и информатикой в экономике. В данном профиле на 

углубленном уровне изучаются предметы и элективные курсы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика» и «Общественные науки». 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 

выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет 

ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может 

выбрать учебные предметы на углубленном уровне. 

3.1.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Среднее общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: первый рабочий день сентября 

1.2. Дата окончания учебного года (10-й класс): ___________________ 

1.3. Дата окончания учебного года (11-й класс):___________________ 

1.4. Продолжительность учебного года: 

– 10-й класс – 36 недель; 

– 11-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

1.5. Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по полугодиям в учебных неделях и 

рабочих днях 

10-й класс 

Учебный 

период 

Дата Сроки 

промежуточной 

аттестации 

Продолжительность 

Начало Окончание Количество  

учебных 

недель 

Количество  

рабочих 

дней 

I полугодие 1 сентября конец 

декабря 
в две последние 

недели четверти 

17 84 

II полугодие вторая 

декада 

января 

25 мая в две последние 

недели четверти 

19 93 

Итого в учебном году 36 173 

 

11-й класс 

Учебный  

период 

Дата Сроки 

промежуточной 

аттестации 

Продолжительность 

Начало Окончание Количество  

учебных 

недель 

Количество  

рабочих 

дней 

I полугодие 1 сентября конец 

декабря 
в две последние 

недели четверти 

16 79 

II полугодие вторая 

декада 

января 

25 мая в две последние 

недели четверти 

18 84 

ГИА*    4 20 

Итого в учебном году без учета ГИА 34  163 
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Итого в учебном году с учетом ГИА 38 183 
* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном графике период 

определен примерно. 

  

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 10-й класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность  

каникул, праздничных и  

выходных дней в  

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы конец октября начало ноября 8 

Зимние каникулы конец декабря вторая декада 

января 

14 

Весенние каникулы начало 3-ей 

декады марта 

конец марта-

начало апреля 

12 

Летние каникулы первое июня Тридцать первое 

августа 

92 

Праздничные дни 71 

Выходные дни 61 

11-й класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность  

каникул, праздничных 

и  

выходных дней в  

календарных днях  
Начало  Окончание*  

 

Осенние каникулы конец октября начало ноября 8 

Зимние каникулы конец декабря вторая декада 

января 

14 

Весенние каникулы начало 3-ей 

декады марта 

конец марта-начало 

апреля 

12 

Праздничные дни 72 

Выходные дни 65 
* Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с 

расписанием ГИА. В календарном учебном графике период определен примерно. 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5 классы 6-9 классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 6 дней 

Урок (минут) 40 минут 40 минут 

Перерыв (минут) 5–20 минут 5–20 минут 

Периодичность промежуточной 

аттестации 

По полугодиям По полугодиям 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки при 6-дневной учебной 

неделе 

                                                           
1 Учитываются только праздничные дни, выпадающие на учебное время, а именно: 4 ноября, 24 

февраля, 9 марта,1, 4,5 мая, 11 мая. 
2 Учитываются только праздничные дни, выпадающие на учебное время, а именно: 4 ноября, 24 

февраля, 9 марта, 1,4,5 мая, 11 мая. 
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Образовательная деятельность Недельная нагрузка 

в академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 34 34 

Расписание звонков и перемен 

10–11-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность  

перемены 

1-й 08:00–08:40 10 минут 

2-й 08:50–09:30 15 минут 

3-й 09:45–10:25 10 минут 

4-й 10:35–11:15 15 минут 

5-й 11:30–12:10 05 минут 

6-й 12:20–13:00 10 минут 

7-й 13:10–13:50 
 

6. Организация промежуточной аттестации 

Форма проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной 

оценки усвоения обучающимися образовательной программы, степени усвоения ФкГОС 

СОО, определенной основной образовательной программой в рамках учебного года и уровня 

обучения в целом. Курсы из компонента образовательного учреждения не входят в перечень 

учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию. Основными формами 

промежуточной аттестации являются полугодовая и годовая промежуточные аттестации в 

соответствии с Положением о текущей и промежуточной аттестации учащихся 1-11 классов 

МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края. 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой аттестацией. Порядок 

и формы итоговой аттестации ежегодно определяет федеральный орган, осуществляющий 

контроль в сфере образования.  

Промежуточная аттестация в 10-х классах осуществляется в период мая без 

прекращения образовательной деятельности в форме контрольных работ/тестирования по 

профильным учебным предметам учебного плана в зависимости от профиля класса. 

Промежуточная аттестация в 10–11-х классах осуществляется в период с 11 мая 2020 

года по 22 мая 2020 года без прекращения образовательной деятельности в форме 

контрольных работ/ тестирования по учебным предметам учебного плана в зависимости от 

профиля класса. 

7. Учебные сборы для юношей 10-го класса 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов). 

Учебные сборы проводятся по срокам, установленным приказом директора. 
 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРИЛОЖЕНИЕ) 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднегообщего образования. Внеурочная деятельность является составной частью 

учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. 

Но, в первую очередь, – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться применять свои знания на 

практике. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных 

дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов 
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(ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека) удельный вес внеурочной 

деятельности гораздо выше. 

Учебный план внеурочной деятельности МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский 

Алтайского края разработан на основе следующих нормативных документов: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 03.08.2018). 

Приказа Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями от 26 ноября 2010 года № 1241), 

Приказа Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических   

требований к условиям и организации   обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями); 

Письма департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 года 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 

Письма Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. № 03-ПГ-МП-42216 «Об 

участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной 

деятельности», 

Письма Минобрнауки РФ от 18.08.2017 № 09/1672 «О направлении методических 

рекомендаций по организации содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

Устава МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края. 

Направления и формы организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. Учебный план внеурочной 
деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 

внеурочной деятельности для каждого обучающегося (до 700 часов за 2 года обучения), с 

учетом интересов обучающихся   и возможностей организации,   осуществляющей 

образовательную деятельность). Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями 
ФГОС СОО организуется по основным направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,   общекультурное, спортивно-

оздоровительное и т. д.. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся, но 
учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы. 
Количество часов, отведенных на внеурочную деятельность, определено МБОУ СОШ ГО 

ЗАТО Сибирский Алтайского края в объеме 5 часов. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

учащихся и составляет за 2 года обучения не более 700 часов, в год – не более 350 часов. 

Модель внеурочной деятельности МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края  

представляет собой интегративную модель. А именно: 
совместно с учреждениями дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, учреждениями культуры; 

с участием специалистов образовательной организации (учителя-предметники и др.); 

с участием родительской общественности: совместная трудовая деятельность, 

профориентационные занятия, творческие мероприятия. Совместная деятельность 
взрослых и детей позволяет понять обучающимся 10-х классов, что деятельность, в 

которой они участвуют, социально-значима, важна для приобретения социального опыта. 
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Программа внеурочной деятельности разрабатывается с учетом интересов детей и 

пожеланий их родителей. Наполняемость групп 12-15 человек и более по желанию 
учащихся. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 
используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 
гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе 

с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 
социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 
значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 
детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 
через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями. 

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). 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 
профиля) предполагает: 

организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах 
образовательной организации; 
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проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного   

процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 
обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни 

образовательной организации. 

Направления и формы организации внеурочной деятельности 
 

№ 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности 

1. Спортивно – 

оздоровительное 

экскурсии, 

походы выходного дня, 

поездки подвижные игры, 
спортивные мероприятия: флеш-мобы, дни здоровья, 

соревнования, спартакиады, кроссы и др. 
тематические беседы о здоровом образе жизни («Главная  

ценность человека – его здоровье!», «Хочешь быть 
успешным – будь здоровым», «Жизнь в движении» и др.) 

будь здоровым», «Жизнь в движении» и др.) 
 

 

2 Общеинтеллекту 

альное 

экскурсии,   

викторины,  

проектная деятельность,  

   доклады, сообщения,  

знакомство с библиотечными фондами 

3 Социальное акции,  

экскурсии,  

волонтёрская деятельность 

4 Общекультурное конкурсы,  

выставки рисунков, поделок, творческих работ учащихся,  

подготовка творческих мероприятий 

5 Духовно –  

нравственное 

тематические беседы о культуре поведения и речи,  

облагораживание территории памятников солдат,  

погибших в горячих точках,  

помощь ветеранам ВОв и пожилым людям города.  

Акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Окна 

Победы» и др. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося, создание воспитывающей среды, обеспечивающей  активизацию социальных и 

интеллектуальных интересов, развитие здоровой, творчески растущей личности с 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Учебный план внеурочной деятельности школы организуется с учётом 

индивидуальных возможностей обучающихся и направлен на решение следующих задач:  

обеспечить благоприятную адаптацию старшеклассника;  

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся,  

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;  

способствовать саморазвитию и личностному самоопределению старшеклассников;  

сформировать их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности;  

способствовать построению индивидуальной образовательной траектории;  
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владеть навыками проектной и социальной деятельности.  

Принципы внеурочной деятельности:  

включение учащихся в активную деятельность;  

доступность и наглядность;  

связь теории с практикой;  

учёт возрастных особенностей;  

сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности;  

целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному).  

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности.  

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС среднего общего 

образования в МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края имеются следующие 

условия: занятия в школе 

проводятся в одну дневную смену, имеется столовая, 3 спортивных зала, медицинский 

кабинет, кабинет музыки, библиотечно - информационный центр, кабинет психолога.  

Спортивные залы оснащены необходимым оборудованием и спортивным инвентарем. 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам.  

Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению 

внеурочной деятельности:  

форма проведения занятий отличная от урока;  

соблюдение  динамической  паузы  между  учебными  занятиями  по  расписанию 

ивнеурочной деятельностью в школе.  

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:  

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги: 

учителя начальных классов (классные руководители), учителя – предметники, педагог – 

психолог, заведующий БИЦ.  

Программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами самостоятельно 

(авторские) или на основе переработки примерных образовательных программ.  

Разработанные программы рассматриваются на  педагогическом совете и утверждаются 

приказом директора МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края.  

Ожидаемые результаты реализации плана:  

Личностные результаты можно рассмотреть на трех уровнях:  

усвоение школьником социально значимых знаний, т. е. знаний норм и традиций того 

общества, в котором он живёт. Это поможет растущему человеку лучше ориентироваться в 

жизни окружающего его общества, понимать, на каких правилах оно держится, что в нём 

считается нужным, верным, правильным, что в нём осуждается и табуируется, каковы 

социально одобряемые и социально неодобряемые формы поведения. Это так называемый 

знаниевый компонент личностных результатов;  

развитие социально значимых отношений обучающегося — позитивных отношений к 

тем объектам и явлениям окружающего мира, которые считаются в этом обществе 

ценностями — к Отечеству, труду, знаниям, природе, культуре, миру, к другим людям, к 

людям иной культуры, национальности, вероисповедания, к здоровью, своему внутреннему 

миру и т. п. Это аксиологический компонент личностных результатов; 

приобретение школьником опыта осуществления социально значимых действий, 

ориентированных на сохранение и развитие того, что в обществе признаётся ценностями. 

Это деятельный компонент личностных результатов.  

Таким образом, обучающийся должен пройти через 3 уровня: получить знания, понять 

ресурсы, которые его окружают для перехода к практическим действиям, что будет 

способствовать разностороннему развитию личности.  

Внеурочная деятельность основывается прежде всего на внутреннюю мотивацию и 

желании всех субъектов образовательного процесса. Только в этом случае личностно 

развивающий, воспитательный потенциал внеурочной деятельности может быть реализован 
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в полной мере. И не только для обучающихся, но и для педагогов, родителей (законных 

представителей), социальных партнеров и т.д. Поэтому, согласно Стандарту, виды 

внеурочной деятельности, которые предлагает школа, должны быть привлекательны для всех 

сторон, отвечать их потребностям и интересам.  

Метапредметными результатами внеурочной деятельности, согласно ФГОС, является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):  

умение самостоятельно определять цели, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей  

познавательной деятельности;  

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

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;  

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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции 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.  

Внешние связи и партнерство  

В целях повышения уровня воспитательной работы школа сотрудничает со всеми 

заинтересованными организациями и учреждениями города, а также с представителями 

общественности.  

Формы оценки результатов внеурочной образовательной деятельности Наиболее 

адекватным методом интегральной (накопительной) оценки является портфолио (портфель 

достижений) – сборник работ и результатов обучающегося, который демонстрирует его 

усилия, прогресс и достижения в различных областях, а также выставки творческих 

достижений учащихся, творческий отчёт.  
3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  
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Организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой среднего общего 

образования, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные  в  Едином  квалификационном  справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Описание кадровых условий реализовано в 

таблице. В ней соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации 

специалистов, предусмотренные Приказом  Министерства здравоохранения  и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом 

школы. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути 

необходимой работы по его дальнейшему изменению. В таблице представлена информация 

по педагогическому коллективу, реализующему основную образовательную программу 

среднего общего образования. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Руководите

ль 

образовател

ьного 
учреждения 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное     и 

муниципальное 

управление», 
«Менеджмент», 

«Управление персоналом»   

и стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо     

высшее профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственногои 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики    

и    стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях   

не   менее 5 лет. 

 
 
 
 
 
Высшее 

профессиональное 

образование, высшая 

квалификационная 
категория 

 
 
 
 

3амести

тель 
руковод

ителя 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное     и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы              на 

Высшее 

профессиональное 

образование, 

соответствие 

занимаемой 

должности 
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процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 
образовательного 

процесса 

педагогических должностях   

не   менее 5 лет, либо    
высшее профессиональное 

образование  и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного      и 

муниципального управления         

или менеджмента         и 

экономики    и стаж 

работы              на 

педагогических     или 

руководящих должностях   

не   менее 5 лет. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учитель 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей     

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и         

освоения образовательных 

программ 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование         и 

педагогика»    или    в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету,           

без предъявления 

требований   к   стажу 

работы либо   

высшее профессиональное 

образование или среднее 
профессиональное 

образование          и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению деятельности          

в образовательном 

учреждении         без 

предъявления требований   к   

стажу работы 

Высшая 

квалификационная 

категория -16 

 

Первая 

квалификационная 

категория - 9 

 
 
 
 
 
 
 
Социальный 
педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, развитию  и 

социальной защите 

личности     в 

учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства обучающихся 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без 

предъявления требований   к   

стажу работы 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

дополнительного 

профессиональног

о образования: 

«Социальный 

педагог» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагог-
психолог 

Осуществляет 

профессиональную 
деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического   и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 
профессиональное 

образовании по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология»    

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо   высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образовании по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология»    

без предъявления 

требований к стажу работы 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

профессиональное 

образование 
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Преподаватель
-организатор 
основ 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся 

с учётом   специфики 

курса ОБЖ. Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том   числе 

факультативные и 

внеурочные занятия,   
используя разнообразные 

формы, приёмы, методы и 

средства обучения 

Высшее профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований   к 

стажу работы, либо   
среднее профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование  и 

педагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности не 
менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и педагогики    

и стаж работы           по 

специальности не менее 3 

лет 

Высшее 

профессиональное 

образование 

 
 
 
 
 
 
 
 
Библиотекарь 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 
информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

Высшее или среднее 

профессиональное 
образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

Высшее 

образование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бухгалтер 

Выполняет работу по  

ведению бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных операций 

высшее профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления требований   к 

стажу работы или   среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж работы   

в должности бухгалтера   не 

менее 3 лет.       Бухгалтер: 

среднее профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

Высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование 
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  Требований к стажу работы 

или специальная подготовка          

по установленной 

программе и стаж работы по   

учёту и контролю не менее 3 

лет 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Медицинский 
работник 

Обеспечение первой 

медицинской помощи и 

диагностики, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья 

учащихся и       выработка 

рекомендаций    по 

сохранению и укреплению 

здоровья, организация 

диспансеризации и 

вакцинации школьников 

 По договору  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, 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. 
Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их 

квалификации и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ 
прохождение аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. В 

соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию не 
реже одного раза каждые пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию 
педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается 
подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом — подтвердить 

соответствие собственного уровня квалификации той или иной квалификационной 
категории. В настоящий момент российским педагогам присваивается две таких категории — 

первая и высшая. 
В организации созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

ежегодно   составляется   перспективный   план   прохождения   курсов   повышения 

квалификации и аттестации педагогических работников, своевременно издаются 

распорядительные документы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого 
аттестуемого, проводятся консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по 

аттестации, в котором размещены все основные информационные материалы, 
необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 
работников и положительно сказывается на результатах их труда. 

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 
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работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 
должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных организаций» отражены в план-

графике. 
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 новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Проводятся 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; 

участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 
образовательной программы образовательной организации; 

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 осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 
советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации. 

Оценка кадрового обеспечения проводится ежегодно в августе. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Созданные в МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края психолого 

педагогические условия реализации основной образовательной программы при 

получении среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

обеспечивают: 

преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню среднего общегообразования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода изподросткового возраста в юношеский; 

вариативность направлений и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (науровне среднего общего образования 

используются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательскаядеятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, 

конференции с постепенным расширением возможностей обучающихсяосуществлять 

выбор характера самостоятельной работы); 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 
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участников образовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителейобучающихся). 

Деятельность психологической службы МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского 

края предназначена для обеспечения гармонического развития и сохранения здоровья 

обучающихся в условиях инновационного обучения. Психолог школы осуществляет свою 

деятельность в тесном сотрудничестве с педагогическим коллективом, обучающимися и 

родителями (законными представителями обучающихся). Необходимым условием 

работы службы является взаимодополняемость позиций психолога, социального педагога 

и педагогов во взаимодействии с ребенком. 

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 

используются такие формы, 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, где меняется 

мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер. 
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 и специалистов, психолого-педагогические 

консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных 

мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей) 

формируется также в дистанционной форме через Интернет.  

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно.  

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

относятся:  

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 лицея является психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической 
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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. Психолого-педагогические мероприятия в условия 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

Психолого-педагогические мероприятия в условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

№ Направления 

деятельности 

Срок 

проведения 

Ответственный Предполагаемый 

результат 

1 Диагностика 
затруднений педагогов 

на этапе   перехода к 

ФГОС СОО 

Сентябрь Заместители 

директора 

 

Определение путей 

устранений затруднений 

педагогов 

2 Индивидуальное 

консультирование 

педагогов по вопросу 

введения ФГОС с целью 

повышения      уровня 

психологической 

компетентности 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 
 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности 

педагогов 

3 Посещение уроков и 

занятий     внеурочной 

деятельности   с целью 

оказания   методической 

помощи 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

Рекомендации оказание 

методической помощи 

по реализации   задач 

образовательной 

программы 

4 Просвещение и 

консультирование 
педагогов по вопросам 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей учащихся 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности        в 

области      возрастной 
психологии 

5 Групповая и  

индивидуальная  

просветительская работа  

по проблеме  

профилактики  

профессиональной  

деформации  

(диагностика,  

консультирование)  

В течение  

года 

Педагог- 

психолог 

 
Повышение уровня  

адаптивности педагогов 

6 Психолого- 

методические семинары  

«Возрастные  

особенности детей  

старшего школьного  

возраста» и др. 

Ноябрь- 

февраль 

педагог- 

психолог 

Повышение уровня  
психологической  
компетентности 
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7 Проведение групповых и  

индивидуальных  

консультаций педагогов  

по выработке единого  

подхода к обучающимся  

и единой системе  

требований к классу со  

стороны различных  

педагогов, работающих с  

классом  

В течение  

года 

Педагог- 

психолог 

Повышение уровня  

психологической  

компетентности 

8 Динамика личностного  

развития педагогов  

Апрель-май  Заместители  

директора,  

педагог- 

психолог  

Положительное  

самоопределение,  

мотивационная  

готовность к реализации  

ФГОС СОО 

9 Выработка  

рекомендаций педагогам  

по формированию УУД  

с учетом возрастных  

особенностей  

обучающихся 

В течение  

года  

Заместители  

директора,  

педагог- 

психолог  

Повышение уровня  

психолого- 

педагогической  

компетенции педагогов 

10 Обмен практическим  

опытом по организации  

различных форм  

развивающей работы с  

педагогами 

Май Заместители  

директора,  

педагог- 

психолог  

Оформление печатной  

продукции, информации  

на сайте лицея,  

проведение семинаров 

Ожидаемые результаты:  

Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, возникающих в 

обучении, общении и психическом состоянии школьников по результатам отслеживания 

динамики их психологического развития.  

Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки десятиклассников в 

период профильного обучения или обучения по индивидуальному учебному плану; 

одиннадцатиклассников в период подготовки и сдачи ЕГЭ.  

Создание специальных социально-психологических условий, позволяющих 

осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы впсихологическом 

развитии и обучении с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся.  

Умение обучающихся организовать свою деятельность по самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению, позволяющую успешно социализироваться большинству 

выпускников средней школы.  

Оказание психолого-педагогической поддержки всех участников образовательных 

отношений путем обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.  

3.3.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы  

Финансово-экономические условия:  

обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования;  

обеспечивают школе возможность исполнения требований ФГОС СОО;  

обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

среднего общего образования и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включая внеурочную деятельность;  

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их 

формирования.  
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования школы опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы 

на год:  

оплату труда работников образовательной организации с учѐтом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского 

края, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

В связи с требованиями Стандарта, при расчѐте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная,методическая и 

т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объѐма средств ОО на 

текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным 

подушевым нормативом, количеством учащихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательной организации:  

фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части;  

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала;  

оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% 

от общего объѐма фонда оплаты труда;  

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника, исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 

численности учащихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Положением об оценке качества и результативности профессиональной деятельности 

учителей МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края, где определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с  требованиями 
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ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений учащихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (Управляющий Совет).  

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  

Материально-технические условия обеспечивают:  

Возможность достижения учащимися установленных ФГОС СОО требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования;  

Соблюдение:  

санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (требования 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно - тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию);  

требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены);  

требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого учащегося;  

комнат психологической разгрузки;  

административных кабинетов (помещений); помещений для питания учащихся, 

хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение 

обслуживания учащихся);  

строительных норм и правил;  

требований пожарной и электробезопасности;  

требований охраны здоровья учащихся и охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

 

МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края имеет следующие условия, 

необходимые для обеспечения образовательной, административной и хозяйственной 

деятельности: 

№п 
п 

Наименование условий Наличие 

(да/ нет) 

Описание 

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированными 

рабочими местами 

учащихся и 

педагогических 

работников 

Да Учебные кабинеты оборудованы АРМ 

учителя, 1 учебный кабинет оборудован 15 

компьютерами для учащихся, 

1 кабинет оснащен комплектом 
«Мобильный компьютерный класс» 
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2 Помещения для занятий 

учебно-исследовательской 

и проектной 

деятельностью, 

моделированием и 

техническим творчеством, 

музыкой, хореографией и 

изобразительным 
искусством 

Да Обучение ведется в 1 смену, поэтому в 

учебных кабинетах, кабинете музыки, в 

учебной мастерской, кабинете 

технологии, в спортивных залах имеется 

возможность и созданы необходимые 

условия для организации проектной, 

исследовательской деятельности, занятий 

моделированием и техническим 
творчеством, музыкой, хореографией, 

изобразительным искусством. 

Кабинет технологии (обслуживающий 

труд) оборудован швейными 
машинами, оверлогом, утюгом. 

Учебные мастерские 

Оборудованы деревообрабатывающими 

станками, приспособлениями и 

инструментами, необходимыми для 

реализации программы по техническому 

труду, в том числе электроинструментами. 

Оборудованы 2 кабинета Точка роста для 

организации проектной, исследовательской 

деятельности. 

3 Информационно-

библиотечные центры с 

рабочими зонами, 

оборудованными 

читальными залами и 

книгохранилищами, 

обеспечивающими 

сохранность книжного 

фонда, медиатекой 

Да Функционирует БИЦ, где имеется 

несколько зон: читальная зона, зона 

открытого доступа к художественной и 

научно-популярной литературе; 

помещение, оборудованное под 

книгохранилище. Медиатека 

представлена учебными дисками и 

электронными приложениями к 

учебникам. 

В БИЦ имеется МФУ, телевизор, 

подключение к Интернет. 
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4 Спортивные залы, 

спортивные сооружения 

Да Имеется 3 спортивных зала, 

оборудованная спортивная площадка, 

стадион: поле для игры в футбол, беговая 

дорожка. 

Спортивный зал оснащен следующим 

оборудованием: 

Технические средства обучения: 

магнитофон, телевизор. 

Учебно-практическое оборудование: 

Стенка гимнастическая. 

Скамейка гимнастическая жѐсткая 2м, 4м. 

Мячи: мяч малый (теннисный), мяч 

малый (мягкий), мячи футбольные, 

массажные. 

Палка гимнастическая. Скакалка детская. 

 Мат гимнастический.       

 Кегли. 

Обруч пластиковый детский. 

Флажки: размѐточные с опорой, 

стартовые. 

Рулетка измерительная. 

 Лыжи с креплениями и палками. 

Сетка для переноса и хранения мячей. -

Канат. 

Аптечка. Игры: 

Стол для игры в настольный теннис. 

Сетка и ракетки для игр в настольный 

теннис. 

Шахматы (с доской). Шашки (с доской). 

5 Помещения для питания 

учащихся, а также для 

хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие 

возможность организации 

качественного горячего 

питания, в том числе 

горячих завтраков 

Да Имеется оборудованная столовая– 1, 

пищеблок – 1 для приготовления 1,2,3-х 

блюд и кондитерских изделий и хранения 

пищи. 

Учащиеся имеют возможность получать 

качественное горячее питание, в том 

числе, горячие завтраки. 

Столовая оборудована плитами, 

жарочным шкафом, пароварочным 

шкафом, электромясорубкой, 

картофелечисткой, овощерезкой, 

хлеборезкой, тестомесом, 

Мармитным оборудованием, 

холодильником. 

6 Помещения медицинского 

назначения 

Да В школе имеется оборудованный 

медицинский кабинет – 1, процедурный 

кабинет – 1. 
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7 Административные и иные 

помещения, оснащенные 

необходимым 

оборудованием, в том 

числе для организации 

учебного процесса с 

детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 

Да Для организации индивидуальных 

занятий с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами есть кабинет психолога, 

комната психомоторной коррекции, 

коррекционной гимнастики, инвентарь 

для подвижных спортивных игр. В число 

административных помещений входят: 

методический кабинет (компьютеры, 
МФУ, интернет), кабинет директора и 

секретаря (2 компьютера, ноутбук, МФУ, 

выход в интернет). 

8 Гардеробы, санузлы, места 

личной гигиены 

Да Имеются 7 санузлов, 1 комната личной 

гигиены. 

Отдельно оборудованы 2 гардероба. 

9 Участок (территорию) с 

необходимым набором 

оборудованных зон 

Да Имеется пришкольный участок 

с необходимым набором оборудованных 

зон: игровая зона, спортивная зона, 

цветник. 

10 Полные комплекты 

технического оснащения и 
оборудования всех 

предметных областей и 

внеурочной деятельности, 

включая расходные 

материалы и канцелярские 

принадлежности (бумага для 

ручного и машинного 

письма, картриджи, 

инструменты письма (в 

тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, 

технологической обработки 

и конструирования, 

химические реактивы, 

носители цифровой 

информации) 

Да Представлены комплекты технического 

оснащения и оборудования всех 
предметных областей и внеурочной 

деятельности: УЛО имеется в кабинетах 

физики, химии, географии, биологии. 

Инструментами для технологической 

обработки и конструирования оснащены 

кабинеты технологии. Спортивный зал 

оборудован спортивным инвентарем и 

тренажерами. В кабинете химии 

(лаборатории) есть все необходимые для 

реализации практической части программы 

реактивы. 

Для нужд кабинета ИЗО имеется 

видеокамера, цифровой фотоаппарат. 

Все программы учебных курсов 

инвариантной части обеспечены ЭОРами. 

11 Мебель, офисное 

оснащение и 

хозяйственный 
инвентарь 

Да Все кабинеты оборудованы мебелью в 

достаточном количестве. Мебель 

соответствует требованиям СанПиНа. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность: 
реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 
включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математически и 

естественнонаучных объектов и явлений; 
художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
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инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания, пластик, 
различные краски, глина, дерево, реализации художественно оформительских и издательских 

проектов; 
создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 
пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 
экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры; 
физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 
размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в информационно-образовательной среде образовательной 
организации; 

проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа- ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 
методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 
планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 
организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 
Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, оснащением, 
презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка материально 

технических условий реализации основной образовательной программы в образовательном 
учреждении осуществляется посредством сопоставления имеющегося и требуемого 

оборудования. 
 

Компоненты 

оснащения  

 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/им

еется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения  
учебного кабинета  
 

Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты. 
 

Имеется 

Учебно-методические материалы: 

основной школы 

 

УМК по всем предметам Имеется 
Рабочие программы учебных предметов Имеется 
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Контрольно-измерительные материалы Имеется 
Оценочные и методические материалы Имеется 
Дидактические и раздаточные материалы Имеется 
Аудиозаписи, слайды по содержанию  
учебного предмета, ЦОР 

Имеется 

Учебно-практическое оборудование Имеется 
Оборудование (мебель) в учебных кабинетах:  
парты, стулья, учительские столы, доски 

Имеется 

2. Компоненты  
оснащения  
методического  
кабинета  
основной школы 

Нормативные документы федерального,  
регионального и муниципального уровней, 
локальные акты.  
Документация ОУ.  
Комплекты диагностических материалов.  
Материально-техническое оснащение. 

Имеется 

3.Компоненты  
оснащения  
физкультурного  
зала. 

Наборы для гимнастических упражнений  
Комплект навесного оборудования  
Мячи. Коврики  
Кегли  
Обручи  
Оборудование для прыжков в высоту и длину  
Оборудование для игры в волейбол  
Лыжи 

Имеется 

4.Оборудование  
для организации  
исследовательской  
деятельности 

Комплект оборудования «Верниер»:  
Электронный микроскоп.  
Цифровой фотоаппарат.  
Датчик расстояния.  
Датчик температуры.  
Датчик частоты сердечных сокращений  
(ручной пульсометр).  
Датчик содержания кислорода.  
Датчик света.  
Учебно-методический комплекс «Архимед» 

Имеется 

Все помещения школы соответствуют требованиям СанПиН 21 – 01 – 97 «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений».  

Система безопасности школы функционирует бесперебойно, находится в постоянном 
развитии, подвергается созидательному контролю со стороны органов государственного и 
общественного управления. 

Созданная в школе система обеспечения условий безопасности образовательного 
процесса эффективна.  

Кабинетная система обеспечивает деятельность по всем образовательным программам.  
Материально-техническая база школы максимально соответствует требованиям 

показателя 4.1.КПМО:  
температурный режим соответствует требованиям  СанПиН;  
имеются работающие системы холодного и горячего водоснабжения (включая 

локальные системы), обеспечивающих необходимый санитарный и питьевой режим в 
соответствии с СанПиН;    

имеются работающие системы канализации, а также оборудованные в соответствии с 
СанПиН;  

имеются оборудованные аварийные выходы, необходимое количество средств 
пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем требованиям пожарной 
безопасности;  

имеется электропроводка здания в соответствии с современными требованиям 
безопасности;  

имеется собственная столовая в соответствии с СанПиН;  
имеется собственный безопасный и пригодный для проведения уроков физической 

культуры спортивный зал,  
имеется действующая пожарная сигнализация и автоматическая система оповещения 

людей при пожаре;  
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компьютерный класс, оборудованный электропроводкой, проточно-вытяжной 

вентиляцией;  
имеется кабинет физики с проводкой низковольтного электропитания к партам 

учащихся на 30 мест и учительскому столу;  
кабинет химии оборудован;  
пришкольный участок: дендрарий, цветники;  
наличие горячего питания;  
заключен договор на медицинское обслуживание обучающихся;  
комплект лицензированного общесистемного и прикладного программного 

обеспечения (операционная система, офисные программы, редакторы текстов, таблиц), 
СУБД для каждого установленного компьютера;  

стадион: футбольное поле, беговая дорожка, 250 м, 1 прыжковая яма, 1 волейбольная 
площадка;  

имеются по каждому из разделов физики (электродинамика, термодинамика, механика, 
оптика, ядерная физика) лабораторные комплекты (в соответствии с общим количеством 
лабораторных работ согласно программе по физике в 10-11 классах);  

имеется по каждому из разделов химии (неорганическая химия, органическая химия) 
лабораторных комплектов оборудования и препаратов (в соответствии с общим количеством 
лабораторных работ согласно программе по химии в 10-11 классах);  

имеется по каждому из разделов биологии (природоведение (окружающий мир), 
ботаника, зоология, анатомия, общая биология) лабораторных комплектов (в соответствии с 
общим количеством лабораторных работ согласно программе по химии в 10-11 классах);  

имеются все карты в соответствии с реализуемыми программами по географии; 
имеются все карты в соответствии с реализуемыми программами по истории;  
имеется скоростной выход в Интернет.  
За предыдущий и текущий учебный год в школе накоплен значительный ресурс, 

позволяющий на новом уровне подойти к проблеме обеспечения нового качества 
образования, создать условия для преодоления сохраняющегося противоречия между 
состоянием и результатами образовательного процесса, с одной стороны, и социальными 
ожиданиями, образовательными запросами и потребностями населения, с другой стороны. 
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных 
областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 
принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

Оснащение образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 
учебных предметов среднего общего образования  

Характеристики расчета количественных показателей материально-технического 
обеспечения. Количество учебного оборудования приводится в требованиях в расчете на 
один учебный кабинет. Для отражения количественных показателей в рекомендациях 
используется следующая система символических обозначений:  

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 
К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 
Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный 

комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся),  
П – комплект, необходимый для практической работы в группах,  

насчитывающих по нескольку учащихся (6-7 экз.) 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
 

Наименования объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

Необходимое 
количество 

Таблицы по русскому языку по всем разделам школьного курса. Д /Ф 

Схемы по русскому языку по всем разделам школьного курса. Д/Ф 

Портреты выдающихся русских лингвистов. 

Портреты писателей (русских и зарубежных) 
Д 

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления карт и таблиц 
Д 

 Экспозиционный экран (навесной) Д 
 Компьютер Д 

Принтер лазерный Д 
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Мультимедийный проектор Д 

Средства телекоммуникации Д 

Компьютерный стол Д 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

Контрольно-измерительные материалы по языкам К 

Двуязычные словари Д/П 

Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения 

иностранного языка 

Д 

Принтер Д 

Средства телекоммуникации, включающие подключение к 

сети Интернет, электронную почту 

Д 

Мультимедийный проектор Д 

Классная доска с магнитной поверхностью и набором 
приспособлений для крепления постеров и таблиц 

 Д 
 

Интерактивная доска  Д 

Экспозиционный экран (навесной)  Д 
 Сетевой фильтр-удлинитель (5 евророзеток) Д 
 Наглядные пособия: Карты, таблицы и пособия по разделам предмета 

на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами 

 

 раздаточного материала; видеофильмы; альбомы и репродукции: 

Географические карты стран изучаемого языка. Страноведческие 

материалы. Тематические комплекты таблиц по грамматике и др. 

разделам изучаемого языка. Видеокурсы, фильмы изучаемом языке, 

словари. Наглядные пособия с комплектами раздаточного материала. 

 

 

ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ЭКОНОМИКА, ПРАВО 
 

Наименования объектов и средств материально-технического 
обеспечения 

 Необходимое 
количество 

 АРМ учителя Д 
 Интерактивная доска Д 
 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц, карт 

 

 

 Компьютерный стол   

 Шкаф   

 Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного 

материала; видеофильмы; альбомы и репродукции, карты, 

таблицы, ЦОР 

  

 

 

МАТЕМАТИКА 
 

Наименования объектов и средств материально-технического 
обеспечения 

Необходимое 
количество 

Таблицы по геометрии Д 

Таблицы по алгебре Д 

Портреты выдающихся деятелей математики Д 

 Компьютер Д 

Принтер лазерный Д 
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Мультимедиапроектор Д 

Средства телекоммуникации, включающие подключение ксети 

Интернет, электронную почту 

Д 

 Экран (навесной), интерактивная доска Д 
 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 
приспособлений для крепления таблиц 

Д 

 Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник 

(300, 600), угольник (450, 450), циркуль 
Д 

 Комплект стереометрических тел (демонстрационный) Д 
 Комплект стереометрических тел (раздаточный) Ф 
 Набор планиметрических фигур Ф 
 Компьютерный стол Д 
 Шкаф секционный для хранения оборудования Д 
 Шкаф секционный для хранения литературы и демонстрационного 
оборудования (с остекленной средней частью) 

Д 

 Стенд экспозиционный Д 
 

ИНФОРМАТИКА 
 

 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 
 

Необходимое 
количество 

Плакаты  

Организация рабочего места и техника безопасности Д 

Лицензированные программные средства  

Операционная система К 

Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). К 

Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). К 

Программа для организации общения и групповой работы с 

использованием компьютерных сетей. 
К 

Программная оболочка для организации единого информационного 

пространства школы, включая возможность размещения работ учащихся и 

работу с цифровыми ресурсами 

 

Программное обеспечение для организации управляемого коллективного 

и безопасного доступа в Internet. Брандмауэр и HTTP-прокси сервер. 

Д 

Антивирусная программа К 

Программа-архиватор К 

Система оптического распознавания текста для русского, национального 
и изучаемых иностранных языков 

К 

Программа для записи CD и DVD дисков К 

Комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый 

редактор, программу разработки презентаций, электронные таблицы. 

К 

Редакторы векторной и растровой графики. К 

Программа для просмотра статических изображений. К 

Мультимедиа проигрыватель К 

Программа для проведения видеомонтажа и сжатия видеофайлов П 

Редактор Web-страниц. К 

Браузер К 

Система управления базами данных, обеспечивающая необходимые 
требования. 

К 

Интегрированные творческие среды. К 
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Программа-переводчик, многоязычный электронный словарь. К 

Система программирования. К 

Клавиатурный тренажер. К 

Коллекции цифровых образовательных ресурсов по различным учебным 

предметам 

К 

Экран (настенный) Д 

Мультимедиа проектор Д 

АРМ учителя Д 

Принтер цветной П 

Комплект сетевого оборудования Д 

Комплект оборудования для подключения к сети Интернет Д 

Устройства создания графической информации (графический планшет) Ф 

Сканер Д 

Web-камера Д/Ф 

Устройства ввода/вывода звуковой информации – микрофон, наушники Ф 

Устройства вывода/ вывода звуковой информации – микрофон, колонки и 
наушники 

Д 

Внешний накопитель информации Д 

Компьютерный стол Д/Ф 

Аудиторная доска для письма фломастером с магнитной поверхностью Д 
 

ФИЗИКА 
 

Комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинета ФИЗИКИ 

1. 

Цифровые образовательные ресурсы  

Интерактивное пособие с комплектом таблиц "Физика 10 класс" Д 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц "Физика 11 класс" Д 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц "Молекулярно-
кинетическая теория" 

Д 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц "Электростатика" Д 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц "Динамика и кинематика 

материальной точки" 

Д 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц "Законы сохранения. 
Динамика периодического движения" 

Д 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц "Квантовая физика" Д 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц "Электромагнетизм Д 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц "Постоянный ток" Д 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц "Механические волны. 

Акустика" 

Д 

Комплект мультимедийных изданий по курсу физики Д 

2. Оборудование для отработки практических умений и навыков  

2.1 Лабораторное оборудование  

Амперметр лабораторный Ф 

Вольтметр лабораторный Ф 

Миллиамперметр лабораторный Ф 

Весы учебные лабораторные Ф 

Динамометр лабораторный 5Н Ф 

Набор по механике Ф 

Набор по молекулярной физике и термодинамике Ф 

2.2 Наборы для проектной деятельности  

Набор для изучения погрешностей Д 
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Набор для изучения теплового расширения Д 

3. Демонстрационное оборудование  

3.1 Приборы и принадлежности общего назначения  

Преобразователь сигнала USB с программным обеспечением Д 

Комплект приборов и приспособлений для опытов с использованием 
компьютера 

Д 

Источник постоянного и переменного напряжения Д 

Штатив универсальный физический Д 

Комплект соединительных проводов Д 

Насос вакуумный с тарелкой и колпаком Д 

3.2 Приборы демонстрационные. Механика. Механические колебания и 

волны 
 

Комплект для опытов по кинематике и динамике прямолинейного 

движения c разборной направляющей 

Д 

Датчик расстояния Д 

Адаптер для установки датчика расстояния на каретку Д 

Зажим для крепления направляющей по механике под углом Д 

Блок для изучения трения Д 

Адаптер для подключения оптических датчиков Д 

Оптические ворота П 

Комплект держателей оптических ворот Д 

Комплект гребенок для каретки Д 

Блок с принадлежностями Д 

Гребенка для определения ускорения свободного падения Д 

Динамометр лабораторный 5Н Д 

Рычаг равноплечий демонстрационный Д 

Динамометр демонстрационный 2Н с магнитным креплением П 

Груз наборный Д 

Комплект для изучения вращательного и колебательного движения Д 

Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком Д 

Ванна волновая Д 

Набор маятников для использования совместно с оптическими воротами Д 

Набор пружин демонстрационный Д 

Прибор для демонстрации зависимости давления в жидкости от высоты 

столба 

Д 

Прибор для демонстрации атмосферного давления (магдебургские 

полушария) 
Д 

Шар Паскаля Д 

3.3 Приборы демонстрационные. Молекулярная физика  

Комбинированный датчик абсолютного давления и температуры Д 

Набор из 5 цилиндров для изучения теплоемкости Д 

Калориметр лабораторный Д 

Прибор для демонстрации теплопроводности Д 

Цилиндры свинцовые со стругом Д 

Набор для опытов для изучения тепловых явлений Д 

Термометр электронный Д 

Трубка Ньютона Д 

Манометр жидкостный демонстрационный Д 

3.4 Приборы демонстрационные. Электродинамика и Электричество  

Комплексный набор по электричеству Д 

Комбинированный датчик тока и напряжения Д 

Набор из 5 проводов со штекерами черного цвета Д 

Набор проводов с зажимами (10 шт) Д 

Лампа на подставке П 
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Набор резисторов Д 

Конденсатор 1 Ф Д 

Держатель батарей типа D Д 

Набор из двух стержневых магнитов сплава Al-Ni-Co Д 
 Панель для изучения взаимной конфигурации магнитных полей Д 

Катушка (200 витков) Д 

Катушка (400 витков) Д 

Электрометры с принадлежностями Д 

Машина электрофорная Д 

Комплект «Султаны электрические» Д 

Маятники электростатические (пара) Д 

Штативы изолирующие (пара) Д 

Палочки из стекла и эбонита Д 

Звонок электрический демонстрационный Д 

Комплект полосовых и дугообразных магнитов Д 

Катушка Томсона Д 

Конденсатор раздвижной Д 

Прибор для демонстрации вращения рамки в магнитном поле Д 

3.5 Приборы демонстрационные. Оптика  

Набор по геометрической оптике Д 

Осветитель оптический Д 

Набор собирающих линз Д 

Экран для оптического изображения Д 

Адаптер для установки оптических элементов П 

Комплект по волновой оптике Д 

Столик подъемный 15х15 см Д 

3.6 Дополнительное лабораторное оборудование для практикума  

Генератор низкой частоты-1; Набор электроизмерительных приборов 
для практикума-1; Осциллограф-1; Пистолет баллистический-3; Прибор 

для зажигания спектральных трубок с комплектом трубок-1; 

Спектроскоп двухтрубный-2; Трансформатор разборный-2; 
Цифровая лабораторная «Архимед» с набором датчиков с соответствующим 

программным обеспечением и необходимым интерфейсом. 

 

3.7 Наглядные пособия  

Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых 

носителях (ЭОР), в т.ч. с комплектами раздаточного материала; 

видеофильмы: 

Таблицы общего назначения: Международная система единиц, 

Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц, 

Физические постоянные, Шкала электромагнитных волн, Правила по ТБ 

в кабинете физики, Меры безопасности при постановке и проведении 

лабораторных работ по    электричеству,    порядок    решения 

количественных задач. 

Тематические таблицы 

 

 

ХИМИЯ 
 

№ 

п/п 
Наименование Необходимое 

количество 

Объекты натуральные 

Коллекции - раздаточный материал 

1. Алюминий П 
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2. Каменный уголь и продукты его переработки Д 

3. Нефть и важнейшие продукты ее переработки Ф 

4. Пластмассы Ф 

5. Раздаточный материал к коллекции "Минералы и горные 

породы" 

Д 

6. Стекло и изделия из стекла П 

7. Топливо Д 

8. Минеральные удобрения  

9. Металлы  

10. Шкала твердости Д 

11. Комплект моделей кристаллических решеток: Д 

Кристаллическая решетка алмаза Д 

Кристаллическая решетка графита Д 

Кристалличес кая решетка оксида углерода (IV) Д 

Кристаллическая решетка поваренной соли Д 

Кристаллическая решетка йода Д 

Кристаллическая решетка льда Д 

12. Набор моделей атомов для составления моделей молекул со 

стержнями 

Д 

13. Набор для моделирования строения атомов и молекул Д 

Приборы общего назначения 

1. Аппарат для дистилляции воды Д 

2. Весы технические 2-го класса с гирями* Д 

3. Комплект электроснабжения кабинета химии КЭХ-10** Д 

4. Плитка электрическая ПЛ-300*** Д 

* Могут быть заменены на весы электронные (см. ниже) 
** Может быть использован КЭСФ 

*** При наличии бани комбинированный БКЛ не приобретают 

Демонстрационные 

1. Аппарат для получения газов АКТ-500 П 

2. Баня комбинированная БКЛ Д. 

Специализированные 

1. Набор для опытов по химии с электрическим током Д 

2. Аппарат для проведения химических реакций Д 

3. Прибор для определения состава воздуха Д 

4. Прибор для получения галоидоалканов (демонстрационный) Д 

5. Весы учебные с гирями ВГУ-1 Ф 

6. Нагреватель лабораторный школьный электрический  

7. Прибор для получения газов ППГ Ф 

8. Прибор для по лучения и сбора газов N 1 (вытеснением 
воздуха) 

Ф 

9. Спиртовка лабораторная СЛ Ф 

Посуда для демонстрационных и лабораторных опытов 

1. Капельница для однократной дозировки П 

2. Колпак стеклянный с тубусом наверху Д 

3. Колпак стеклянный с кнопкой и рантом Д 

4. Комплект воронок конусообразных: Д 

5. Воронка простая конусообразная, диаметр 56 мм Ф 

6. Воронка простая конусообразная с коротким стеблем, диаметр 

75 мм 
П 

7. Воронка простая конусообразная с коротким стеблем, диаметр 
100 мм 

П 
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8. Воронка простая N 2 для порошков Д 

9. Комплект воронок цилиндрических: Д 

10. Воронка делительная цилиндрическая на100 мл Д 

11. Воронка делительная цилиндрическая на250 мл Д 

12. Комплект колб конических: Д 

13. Колба коническая КН-50 - 14,5 Ф 

14. Колба коническая КН-100 - 18,8 Ф 

15. Колба коническая КН-250 - 29 Д 

16. Колба коническая КН-500 - 29 Д 

17. Колба коническая КН-1000- 29 Д 

18. Комплект колб круглодонных: Д 

19. Колба круглодонная КК-50 - 14,5 Ф 

20. Колба круглодонная КК-250 Д 

21. Колба круглодонная КК-500 - 29 Д 

22. Комплект колб плоскодонных Д 

23. Колба плоскодонная П-50 - 14,5 Ф 

24. Колба плоскодонная П-250 П 

25. Колба плоскодонная П-500 - 34 П 

26. Колба плоскодонная П-1000 - 34 Д 

 Комплект мензурок: Д 

27. Мензурка 50 мл Ф 

28. Мензурка 250 мл Д 

29. Мензурка 500 мл Д 

30. Мензурка 1000 мл Д 

 Комплект пробирок: Д 

31. Пробирка ПХ-14 400 шт. 

32. Пробирка ПХ-16 100 шт. 

33. Пробирка ПХ-21 50 шт. 

34. Пробирка градуированная 15 мл Ф 

 Комплект промывных склянок: Д 

35. Склянка двугорлая С-2Г 500 Д 

36. Склянка для промывания газа (Тищенко) Д 

37. Склянка с насадкой СН-200 (Дрекселя) Д 

 Комплект склянок для хранения растворов, реактивов: Д 

38. Склянка с пипеткой для взятия растворов из полубелого стекла 
30-50 мл - 

400 шт. 

39. Склянка с пипеткой для взятия растворов из темного стекла 30-
50 мл 

60 шт. 

 Комплект стаканов: Д 

40. Стакан высокий ВН-50 мл Ф 

41. Стакан высокий ВН-150 мл Ф 

42. Стакан высокий с носиком1000 мл П 

43. Стакан высокий с носиком, 400 мл П 

44. Стакан высокий ВН-600 П 

45. Стакан низкий НН-250 П 

 Комплект цилиндров: Д 

46. Цилиндр измерительный с носиком, 50 мл Ф 

47. Цилиндр измерительный с носиком, 100 мл Ф 
48. Цилиндр измерительный с носиком, 250 мл Д 

49. Цилиндр измерительный с носиком, 500 мл Д 
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50. Цилиндр измерительный с носиком, 1000 мл Д 

51. Комплект чаш кристаллизационных Д 

52. Доска для сушки лабораторной посуды Д 

 Комплект керамических изделий (для демонстрационных и 

лабораторных опытов): 
Д 

* При наличии КДОХУ демонстрационная химическая посуда и лабораторные 

принадлежности приобретаются в розницу для замены разбитых изделий. 

53. Пластина для капельного анализа К 
 Комплект шпателей и ложек для веществ: Д 

54. Ложка N 1 - дозатор Ф 

55. Ложка N 2 Д 

56. Ложка N 3 Д 

57. Шпатель фарфоровый N 2 Д 

58. Шпатель фарфоровый N 3 Д 

59. Зажим винтовой П 

60. Зажим пробирочный Ф 

61. Ложка для сжигания веществ П 

62. Медная спираль с держателем Ф 

63. Комплект стеклянных трубок комбинированный Д 
 Набор изделий из фарфора и фаянса: Д 

64. Ступка N 1 с пестиком Ф 

65. Ступка N 3 с пестиком Д 

66. Ступка N 5 с пестиком Д 

67. Тигель низкий N 6 с крышкой П 

68. Тигель N 1 Ф 

69. Чаша выпарительная N 1 Ф 

70. Чаша выпарительная N 5 Д 

71. Треугольник для тигля N 6 Д 

72. Треугольник для тигля N 1 Ф 

73. Набор посуды для реактивов НПР Ф 

74. Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми 

количествами веществ НПМ* 

Ф 

* Приобретают один из трех перечисленных наборов. При наличии одного из трех наборов 

химическая посуда (50 - 100 мл) и лабораторные принадлежности не приобретаются. 
75. Столик подъемный Д 

1. Штатив для демонстрационных пробирок Д 

2. Штатив для пробирок ШП Ф 

3. Штатив лабораторный ШЛБ П 

4. Штатив лабораторный химический ШЛХ Ф 

5. Щипцы тигельные 1 наб. 

6. Ерши для мытья посуды  

7. Наборы пробок  

8. Ножницы  

9. Перчатки резиновые,  

10. Резиновая пробка N 14,5 с держателем Ф 

11. Резиновая пробка N 19 с держателем Д 

БИОЛОГИЯ  

№ 

п/п 
Наименование Необходимое 

количество 

1 Портреты великих ученых–естествоис–пытателей Д 
2 Компьютер мультимедийный Д 
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3 Мультимедийный проектор Д 

4 Проекционный экран Д 

5   Комплект лабораторного оборудования (штатив лабораторный, 

стаканы, чашки Петри, стаканы мерные, пробирки, колбы, 

стеклянные палочки и т.д.) 

П 

6 Глобус Земли физический Д 
7 Микроскоп* Ф 
8 Комплект посуды с принадлежностями демонстрационный Д 
9 Штатив демонстрационный Д 
10 Цифровой микроскоп П 
11 Гербарий дикорастущих растений Ф 
12 Гербарий культурных растений Ф 
13 Микропрепараты по теме «Клеточное строение живых 

организмов» 

Ф 
14 Набор муляжей плодов и овощей Д 
15 Объемная модель «Торс человека» Д 
16 Комнатные растения (10–15 видов) Д 

РАЗДЕЛ 1: РАСТЕНИЯ. БАКТЕРИИ. ГРИБЫ. ЛИШАЙНИКИ 

Комплект 1Р. Гербарии 

 Раздаточные 

 1 Гербарий "Растительные сообщества» Д 
2 Гербарий для 7 класса с определительными карточками Д 

Комплект 2Р. Коллекции 

 1 Голосеменные растения П 

Комплект 3Р. Микропрепараты 
1 Набор микропрепаратов по ботанике для 6 класса Д 
2 Набор микропрепаратов по бота нике для 7 класса Д 

Комплект 4Р. Объемные разборные модели. Демонстрационные 
1 Цветок гороха Д 
2 Цветок капусты Д 
3 Цветок картофеля Д 
4 Цветок пшеницы Д 
5 Цветки сложноцветных Д 
6 Цветок яблони (или вишни) Д 

Комплект 5Р. Муляжи 

 
 

1 Дикая форма и культурные сорта картофеля П 
2 Дикая форма и культурные сорта яблони   Д 

Комплект 5Р. Модели-аппликации 

 1 Размножение папоротника   Д 
2 Строение клетки   Д 

Комплект 7Р. Рельефные модели 
1 Клеточное строение корня Д 
2 Клеточное строение листа Д 
3 Клеточное строение стебля Д 

Комплект 8Р. Печатные пособия 
1 Размножение цветковых растений Д 
 РАЗДЕЛ 2: ЖИВОТНЫЕ 

Комплект 1Ж Влажные препараты 

 

1 Внутреннее строение брюхоногого моллюска Д 
2 Внутреннее строение крысы П 
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3 Внутреннее строение рыбы П 

4 Медуза Д 

5 Развитие курицы Д 

Комплект 2 Коллекции 

1 Вредители важнейших сельскохозяйственных культур Ф 

2 Развитие насекомых Ф 

Комплект 3Ж Микропрепараты 

1 Набор микропрепаратов по зоологии Д 

Комплект 7Ж Модели 

1 Мозг позвоночных Д 

2 Строение яйца птицы Д 

Комплект 8Ж Рельефные модели. Демонстрационные 

1 Археоптерикс  

2 Внутреннее строение голубя Д 

3 Внутреннее строение дождевого червя Д 

4 Внутреннее строение жука Д 

5 Внутреннее строение лягушки Д 

6 Внутреннее строение собаки Д 

Раздаточные рельефные модели 

1 Строение сердца позвоночных Ф 

Комплект 9Ж Модели-аппликации 

1 Классификация растений и животных Д 

Комплект 10Ж Пособия печатные 

1 Портреты биологов Д 

2 Таблицы по зоологии (разнообразие животных) Д 

Комплект 2А Микропрепараты 

1 Набор микропрепаратов по анатомии, физиологии, гигиене 

человека 

Д 

Комплект 3А Модели 
1 Скелет человека Д 
2 Головной мозг человека П 
3 Позвонки Д 
4 

 

 

Сердце Д 

Рельефные модели. Демонстрационные 
1 Кожа человека Д 
2 Пищеварительная система человека Д 

Комплект 4А Приборы. Демонстрационные 

1 Прибор для сравнения содержания углекислого газа во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе (ПУГД) 
Ф 

2 Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях Д 
3 Таблицы по анатомии, физиологии человека Д 
4 Таблицы по гигиене Д 

РАЗДЕЛ 4: ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ 

Комплект 1 05 Гербарии 

1 Гербарий к курсу основ общей биологии Д 
2 Набор микропрепаратов по общей биологии Д 

Комплект 4 ОБ Муляжи, Модели 
1 Модель ДНК Ф 
2 Деление клетки Д 
3 Законы Менделя Д 
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РАЗДЕЛ 5: ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕЕ ЛАБОРАТОРНОЕ 

Комплект 1Л Приборы оптические 

1 Лупа (7-10) Ф 
2 Микроскоп учебный УМ-301 Ф 

Комплект 2Л Посуда и принадлежности для опытов 
1 Воронка лабораторная В-75-80 или В-36-80 П 
2 Зажим пробирочный ЗП Д 
3 Колба коническая Кн-1-500-34  
4 Цилиндр измерительный 250 мл. Д 
5 Шпатель фарфоровый П 
6 Штатив лабораторный Шлб Д 

Комплект 3Л Приспособления 
1 Ножницы с одним острым концом Д 

 

ГЕОГРАФИЯ  
№ п/п Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 
Необходимо е 

количество 

1. Цифровые образовательные ресурсы  

1.4 Интерактивное пособие с комплектом таблиц «География 

России. Хозяйство и географические районы. 11 класс» 

Д 

1.5 Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Экономическая и социальная география мира 10 класс» 
Д 

1.6 Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Земля и Солнце» Д 

1.7 Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Земля как 

планета» 

Д 

1.8 Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Рельеф» Д 

2. Демонстрационное оборудование  

 Коллекции: Коллекция горных пород и минералов (1) 

Коллекция горных пород и минералов Алтайского края (1) 

Коллекция основных видов промышленного сырья (4) 

Гербарии дикорастущих растений (1) Коллекция горных пород 

и минералов (10) 

Модели: Глобус большой (физическая карта) (6) Глобус 

большой (политическая карта) (1) Глобус мелкомасштабный 

(7) Теллурий (1) 

Приборы и оборудование: Измерительная линейка(5) Рулетка(5) 

 

3. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  

3.1 Компас (школьный) Ф 

3.2 Визирная линейка Ф 

3.3 Глобус Земли физический М 1:50 млн. Д 

3.4 Глобус Земли физический (лабораторный) Ф 

3.5 Гербарий для курса географии (20 видов) Д 

3.6 Коллекция "Минералы и горные породы"(48 видов) Д 

3.7 Коллекция полезных ископаемых (32 шт.) Д 

4. Наглядные пособия на 
печатных и цифровых 

носителях (ЭОР) 
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 Пособия постоянной экспозиции: Портреты великих 

русских и зарубежных путешественников и 

первооткрывателей; карта материков, карта полушарий; 

политическая карта мира 

Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на 

печатных и цифровых носителях (ЭОР): 

Комплекты карт, таблиц и пособий по темам курса географии 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество 

Индивидуальные средства защиты Д 
 Компьютер Д 

Мультимедиапроектор Д 
 Экран (навесной) Д 

Средства телекоммуникации Д 
 Аудиторная доска  

 Компас Д 
 Бинт марлевый 10х15 Д/Ф 
 Вата гигроскопическая нестерильная (пачка по 50 г.) Д/Ф 

  Грелка  
 Жгут кровоостанавливающий резиновый Д/Ф 
 Ножницы для перевязочного материала (прямые) Д/Ф 
 Противогаз Д/Ф 
 Респиратор Д/Ф 
 Ватно-марлевая повязка Д 
  Компьютерный стол  
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Конкретное количество указанных средств и объектов материально-технического 

обеспечения учитывает средний расчет наполняемости класса (26-30 учащихся). Для 

отражения количественных показателей в требованиях используется следующая система 

символических обозначений: 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев); 

К – полный комплект (из расчета на каждого учащегося, исходя из реальной 

наполняемости класса); 

Г – комплект, необходимый для практической работы в группах, 

насчитывающих по несколько учащихся. 

Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое количество 

Таблицы по стандартам физического развития и физической 

подготовленности 

Д 

Плакаты методические Д 

Аудиозаписи Д 

Стенка гимнастическая Г 

Козел гимнастический Г 

Канат для лазания, с механизмом крепления Г 

Мост гимнастический подкидной Г 

Скамейка гимнастическая жесткая Г 

Контейнер с набором т/а гантелей Г 
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Мяч малый (теннисный) К 

Скакалка гимнастическая К 

Палка гимнастическая К 

Обруч гимнастический  К 

Гимнастическое бревно  

Брусья  

Карематы К 

Рулетка измерительная (10м; 50м) Д 

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой Д 

Шиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой Г 

Мячи баскетбольные Г 

Жилетки игровые с номерами Г 

Сетка волейбольная Д 

Мячи волейбольные Г 

Жилетки игровые с номерами Г 

Мячи футбольные Г 

Аптечка медицинская Д 

Спортивный зал игровой (с раздевалками для мальчиков и 

девочек (шкафчики, мягкие гимнастические скамейки, 

коврики) 

 

Зоны рекреации  

Подсобное помещение для хранения инвентаря и 

оборудования 

 

Легкоатлетическая дорожка Д 

Сектор для прыжков в длину Д 

Игровое поле для футбола (мини-футбола) Д 

Площадка игровая волейбольная Д 

Гимнастический городок Д 

Лыжная трасса Д 

Комплект шансовых инструментов для подготовки мест 

занятий на спортивном стадионе 

Д 

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию 
ребёнка и комфортные условия для осуществления образовательного процесса. 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой, созданной в МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края. 

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 образовательных отношений в 

решении   учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Созданная в МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края ИОС строится 

в соответствии со следующей иерархией: 
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единая информационно-образовательная среда страны;  

единая информационно-образовательная среда региона; 

информационно-образовательная среда образовательной организации;  

предметная информационно-образовательная среда; 

информационно-образовательная среда УМК; 

информационно-образовательная среда компонентов УМК;  

информационно-образовательная среда элементов УМК.  

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский 

Алтайского края с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания   

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 

и структурирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей 

(включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский 

Алтайского края; 

поиска и получения информации; 
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использования источников информации набумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения,

 включая   определение местонахождения;   виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных   

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной   

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения   

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. Таким 

образом, создание в образовательной организации информационно-образовательной 

среды, в большинстве требований, соответствует ФГОС ООО. 
№ 

п/п 
Необходимые средства 
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I Технические средства 

мультимедийный проектор экран 

принтер монохромный 

принтер цветной 

цифровой фотоаппарат –

цифровая видеокамера –сканер 

микрофон 

оборудование компьютерной сети 

цифровые датчики с интерфейсом 

цифровой микроскоп 
доска со средствами, обеспечивающими обратную связь 
графический планшет 
музыкальная клавиатура; 
оборудование компьютерной сети; 
конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые - 
движущиеся модели с обратной связью; 
цифровые датчики с интерфейсом; - 
цифровой микроскоп; 

доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

II Программные инструменты 

операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 
клавиатурный тренажѐр для русского и иностранного языков; 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 
редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; 
редактор звука; 

среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда 
для интернет-публикаций. 

III Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов  

образовательной организации. 

IV Отображение образовательной деятельности в информационной среде:  

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для  

анализа, географическая карта);  

результаты выполнения аттестационных работ учащихся; творческие работы  

учителей и учащихся;  

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов  

управления; осуществляется методическая поддержка учителей по  

формированию ИКТ-грамотности 

V Компоненты на бумажных носителях:  

Учебники, методическая и художественная литература 

VI Компоненты на CD и DVD:  

электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия;  

электронные тренажѐры; электронные практикумы. 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования 

Карта самооценки готовности ОО к введению ФГОС среднего общего образования 
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Задача для администрации и 
педагогического коллектива ОО 

Оценка 

состояния, 

балл 

 
 

Критерий выполнения задачи 

Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Нормативное и правовое обеспечение 

Сформировать банк нормативно-

правовых документов 
федерального,     регионального, 

муниципального,      школьного 

уровней 

 
 

1 

 Администрация ОО разместила 

нормативные правовые документы на 

официальном сайте ОО 

Подготовить приказы, которые 

регламентируют введение ФГОС 

среднего общего образования 

 

1 

 Руководитель ОО подписал приказы, 

их разместили сайте ОО 

Проанализировать список 

учебников, учебных пособий по 

федеральному          перечню 

учебников 

 
 

1 

 Администрация ОО формировала 

список учебников,      которые 

необходимо      приобрести для 

обучающихся 

Создать рабочую группу по 

введению ФГОС среднего общего 

образования 

 

1 

 Подготовили приказ о составе рабочей 

группы, руководитель ОО утвердил 

рабочую группу 

Организовать переговорные 

площадки для   взаимодействия 

участников      образовательной 

деятельности 

 
 

1 

 Администрация ОО и педагоги 

организовали работу сайтов, форумов, 

спланировали      совещания и 

родительские собрания 

Апробировать модель внеурочной 

деятельности 

 

1 

 Администрация ОО подготовила план 

внеурочной деятельности в структуре 
ООП среднего общего образования 

Обеспечить постоянный доступ 
участников образовательной 

деятельности к информации по 
реализации ООП среднего общего 

образования 

 
 
1 

 Администрация ОО обеспечила 
функционирование   сайта   ОО, на 

котором разместила всю информацию 
по реализации ООП среднего общего 

образования 
Обеспечить беспрепятственный 
доступ              участников 

образовательных отношений к 
образовательным ресурсам 

 
 
1 

 Педагоги систематизировали каталог 
цифровых образовательных ресурсов и 

образовательных ресурсов интернета 
для учащихся Обеспечить бесплатными 

учебниками,           учебными 

пособиями обучающихся 

 
 
1 

 Администрация ОО и библиотекарь 
закупили и раздали

 ученикам необходимые учебники, 
в соответствии с федеральными 

требованиями 
Обеспечить контролируемый 

доступ              участников 
образовательных   отношений к 

информационным образовательным
 ресурсам в интернете 

 
 
 
1 

 Руководитель ОО заключил договор с 

провайдером для беспрепятственного, 
постоянного и безопасного доступа к 

интернету Организовать электронный 

документооборот 

  

0 
В школе действует электронный 

документообороте 

Материально-техническое обеспечение 

Оснастить ОО в соответствии с 

требованиями к минимальной 

оснащенности           учебной 

деятельности   и   оборудованию 

учебных помещений 

 
 

1 

 Администрация ОО подготовила план 

финансово-хозяйственной 

деятельности (ФХД) 
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Укомплектовать современную 

библиотеку 

 
 
 

1 

 Администрация ОО и библиотекарь 

обеспечили участникам 

образовательных          отношений 

возможность работать в читальном 

зале на компьютерах, сканировать, 

выходить в интернет 

Организовать постоянно 

действующие    площадки для 

свободного       самовыражения 

учащихся 

 
 

1 

 Администрация ОО и педагоги 

организовали работу школьной газеты, 

сайта, научно-исследовательского 

общества    обучающихся,    органов 

школьного самоуправления 

Организовать санитарно-

гигиенические           условия 

образовательной деятельности 

 
 
 

1 

 Администрация и работники ОО 

обеспечили        функционирование 

лицензированного       медицинского 

кабинета, столовой, спортивного зала и 

спортивных       сооружений       в 

соответствии   с   ФГОС среднего 

образования 

Укомплектовать учебные 
кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами     (АРМ) 

учащихся    и    педагогических 

работников 

 
 

1 

 Учащиеся и педагоги используют 

АРМ, чтобы   повысить   качество 

образования 

Организовать образовательное 

пространство     для занятий 

внеурочной,             научно-

исследовательской и проектной 

деятельностью 

 
 
 

1 

 Администрация ОО оборудовала 

помещения для занятий учащихся 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью,   моделированием и 

техническим             творчеством 

(лаборатории   и   мастерские),   для 

занятий музыкой и др. 

Обеспечить возможность 

беспрепятственного      доступа 

учащихся    с    ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) к 

объектам инфраструктуры ОО 

  
 

0 

Администрация ОО оборудовала 

здания ОО пандусами, поручнями, 

учебными кабинетами и др. 

Укомплектовать штат работников 

специалистами психолого-
педагогического сопровождения 

 

1 

 Педагог-психолог, социальные 

педагоги, логопед,     дефектолог 
работают в ОО 

Кадровое обеспечение 

Укомплектовать штат ОО 

педагогическими, руководящими 

и иными работниками 

 

1 

 Работники ОО выполняют 
должностные обязанности 

Организовать повышение 

квалификации    педагогических 

работников 

 
 

1 

 Администрация ОО разработала план 

внутришкольного повышения 

квалификации      по      проблемам 

внедрения ФГОС среднего общего 

образования 



642 

 

Выявить уровень владения 
педагогов         современными 

технологиями обучения 

 
 

1 

 Администрация ОО и руководители 

профессиональных объединений 

педагогов организовали   самоанализ 

профессиональной деятельности 

учителей. 

Организовать использование 

электронных    образовательных 
ресурсов 

 
 

1 

 Учителя развивают блоги и сайты. 

Педагоги размещают собственные 

разработки,    пособия    и другие 

методические продукты 

3.4. Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий 

Механизм реализации программы – система документов по стратегическому 
управлению в совокупности с организационными структурами процедурами, 
задающими определенные, постоянно воспроизводимые схемы разработки, обсуждения, 
презентации реализованных задач и выявленных проблем; при необходимости, 
корректировка целевых ориентиров, выполняющих роль сигналов реальности и 
успешности их достижения 

Механизм реализации Программы предполагает: 
организацию рабочей группы, работающей в непрерывном режиме над 

реализацией программы, контролем реализации программы; 
регулярное обновление и пополнение информации за счет официальной статистики 

и периодических обследований (мониторингов) 
 

№ 
п/п 

Целевой ориентир в системе условий 
Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

1 

Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами   образовательных 

отношений 

разработка и утверждение локальных 

нормативных     правовых     актов в 

соответствии с Уставом ОО; 

внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в соответствии с 

изменением действующего законодательства; 

качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности в соответствии с 

ООП. 

2 

Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы учебной 

деятельности  и полидеятельностное 

пространство,          динамического 

расписание учебных занятий 

эффективная система управленческой 

деятельности в ОО; 

реализация планов работы 

методическихобъединений, 

психологической службы;  

реализация плана внутришкольного контроля. 

3 

Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательных   отношений при 

реализации      ООП;      участие 

общественности    (в    том    числе 

родительской)     в     управлении 

образовательной деятельностью 

соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам 

образовательнойдеятельности; 

эффективная деятельность органов 

государственно-общественного управления     

в соответствии с нормативными документами 

школы. 
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4 

Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по квалификации, по 

опыту, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие 

в проектах, грантах и т.п.) 

привлечение квалифицированных кадров для 

работы в ОО; 

повышение квалификации педагогических 

работников (1 раз в 3 года);  

аттестация педагогических работников ОО; 

мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности           

педагогических работников ОО; 

эффективное методическое сопровождение              

деятельности педагогических работников ОО. 

5 

Обоснованное и эффективное 

использование      информационной 

среды (локальной   среды, сайта, 

цифровых образовательных ресурсов, 

компьютерных   классов,   владение 

ИКТ-технологиями   педагогами)в 

образовательной деятельности; 

приобретение         лицензионного 

программного           обеспечения; 

обновление          информационно-

образовательной среды школы 

приобретение цифровых образовательных 

ресурсов для ОО; 

повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников по 

программам информатизации 

образовательного пространства ОО; 

качественная организация работы 

официального сайта ОО; 

качественная организация работы 

электронного журнала в системе «Сетевой 

край. Образование» 

реализация плана внутришкольного контроля 

6 Комплектование библиотеки 

учебниками по    всем    учебным 

предметам учебного плана ООП в 

соответствии     с     Федеральным 

перечнем; наличие и оптимальность 

других учебных   и   дидактических 

материалов,    включая    цифровые 

образовательные ресурсы, частота их 
использования     учащимися на 

индивидуальном уровне 

приобретение учебников, учебных 

пособий, цифровых образовательных 

ресурсов для ОО; 

эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников ОО; 

реализация плана внутришкольного 

контроля ОО 

7 Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям;   обеспеченность 

горячим питанием, наличие 

лицензированного медицинского 

кабинета, состояние здоровья 

эффективная работа столовой ОО; 

эффективная работа медицинского 

кабинета ОО. 

Субъекты управления и организационные структуры достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

Категория 

участников 
Основные права и обязанности 

Учитель уровня 

среднего бщего 
образования 

−участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных 

разделов ООП СОО (учебного плана, рабочих учебных программ, курсов); 

−участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по 

отдельным учебным предметам; 

−участвует в оценке выполнения и коррекции ООП СОО 
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Школьные 
методические 

объединения 

учителей-
предметников, 

рабочие 

группы 

−разрабатывают основное содержание ООП СОО: вносят предложения 
по формированию учебный план, разрабатывают и обсуждают рабочие 

программы учебных курсов; 

−участвуют в мониторинге реализации программы, обсуждают его 

итоги, вносят коррективы в программу на очередной учебный год; 

−обеспечивают разработку учебно-методической документации, 

проектов локальных нормативных актов; 

−разрабатывают и обсуждают контрольно-измерительные материалы в 

соответствии с планируемыми результатами; 

−выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных 

разделов ООП; 

−проводят консультации и экспертную оценку результатов ее освоения; 

Методический 

совет 
−согласовывает рабочие учебные программы ООП: 

−согласовывает основные положения и разделы ООП; 

Педагогический 

совет 
−рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП; 

Администрация  

ОУ 

-организует всю процедуру формирования, обсуждения и утверждения 

ООП; 

−участвует в разработке и обсуждении программы; 

−осуществляет контроль над выполнением программы и производят 

оценку достижений отдельных результатов ее выполнения; 

−организует проведения итоговой аттестации обучающихся по итогам 

выполнения ООП; 

−обеспечивает условия для реализации программы 

Родители  

(законные  

представители)  

обучающихся 

−формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение 

состава развивающих курсов и их соотношение; 

−принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 

−участвуют в оценке выполнения программы 

Учащийся −обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные ООП 
Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных направлений 

ежегодно представляется на Педсовете. 

3.5.  Сетевой график по формированию необходимой системы условий 
 

Мероприятие Сроки Ответственные 
Ожидаемый 

результат 
Отчетные документы и 

мероприятия 

Организационно-управленческие условия 

Создать рабочую 
группу по подготовке 

введения        ФГОС 

среднего        общего 

образования 

Декабрь Заместитель 
директора по 

УВР 

Определили 
функционал 

членов рабочей 

группы 

Приказ о создании 
рабочей   группы по 

подготовке введения 

ФГОС среднего общего 

образования,      план 

работы 

Организовать работу по 

выявлению запросов, 

обучающихся 9-х 

классов и их родителей 

на профиль обучения 

Март Заместитель 

директора по 

УВР 

Выявили 

предпочтени

я учащихся и 

их родителей 

Информация по 

результатам 

анкетирования, 

представленная на 

педагогическом совете 
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Организовать курсовую 

подготовку 

администрации школы 

и педагогических 

работников по 

проблеме введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

в течение 

года 

Заместитель 

директора 

Администрация 

школы

 

и педагогические 

работники 

поэтапно   прошли 

курсы 

повышения 

квалификации   по 

проблемам 

ведения ФГОС 

среднего

 общег

о образования 

Приказ об утверждении 

плана-графика 

повышения 

квалификации, план 

курсовой подготовки 

Изменить нормативно-

правовую базу 

деятельности ОО 

в течение 

года 

Администраци я 

школы 

Внесли 

дополнения в 

документы, 

которые 

регламентируют 

деятельность 

ОО по 

внедрению 

ФГОС среднего 

общего 

образования 

Приказы об 

утверждении локальных 

нормативных     актов, 

протоколы      Совета 

школы,        рабочей 

группы, педагогического 

совета 

Провести 

предварительный 

анализ ресурсного 

обеспечения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования 

Январь-

февраль 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Систематизировал 

и информацию о 

готовности ОО к 

переходу на ФГОС 

среднего общего 

образования 

Информация 

Разработать план 

методического 

сопровождения 

введения        ФГОС 

среднего        общего 

образования 

 Заместитель 
директора НМР 

Повысили 

профессиональну

ю компетентность 

всех категорий 

педагогических 

работников в 

области 

организации 

образовательной 

деятельности и 

Обновления 

содержания 

образования 

Заседания методических 

объединений, 

мероприятия по 

внутришкольному 

повышению 

квалификации 

Провести инструктивно-

методические 

совещания с учителями-

предметниками     и 

педагогами, которые 

будут работать в 10 

классе в 2022/2023 

учебном году 

Февраль Заместитель 

директора по 
НМР 

Ликвидировали 

профессиональные 

затруднения 

педагогических 

работников 

Материалы совещаний 

Провести 

педагогический «ФГОС 

СОО: проблемы и 

перспективы» 

Март Заместитель 

директора по 

НМР 

Ликвидировали 

профессиональные 

затруднения 

педагогических 

работников 

Протокол 

педагогического совета 
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Организовать участие 

педагогических 

работников в 

семинарах по вопросам 

введения ФГОС        

среднего образования 

Февраль -

март 

Заместитель 

директора по 

НМР, 

руководители 
ШМО 

Обеспечили 

научно-

методическое 

сопровождение 

перехода на ФГОС 

среднего общего 

образования 

Материалы семинаров 

Разработать ООП 

среднего общего 

образования 

Май Администраци я 
школы, рабочая 

группа, 

Утвердили ООП 

среднегообщего 

образования 

Протоколы 

педагогического совета, 

приказ руководителя ОО 

Организовать 

индивидуальное 

консультирование 

педагогов по вопросам 

психолого-
педагогического 

сопровождения 
введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

Апрель-

май 

Администрация 

школы 

Определили 

возможные 

психологические 

риски и способы 

их профилактики, 
расширили и 

обновили 
психодиагностиче

ский 

инструментарий 

на основе 

современных 

достижений 

психологической 

науки 

План работы психолога 

   

Кадровые условия 

Создать условия для 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации учителям 

Февраль Заместитель 

директора по 

НМР 

Повысили 

профессиональну

ю компетентность 

педагогических 

работников в 

области 

организации 

образовательной 

деятельности и 

обновления 

содержания 

образования 

Перспективный 

Провести 

педагогический совет 

«ФГОС СОО: 

проблемы и 

перспективы» 

Март Заместитель 

директора по 

НМР 

Организовали 

профессиональное 

взаимодействие по обмену опытом среди методических объединений педагогов 

Протокол 

педагогического 

совета 

Материально-технические условия 

Обеспечить 
оснащенность школы в 

соответствии с 

требованиями    ФГОС 

среднего        общего 

образования к 

минимальной 

оснащенности 

Февраль Заместитель 
директора по 

НМР 

Определли 
необходиые 

изменения 

в оснащенности 

школы 

Информация 
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Обеспечить 

соответствие 

материально-

техническойбазы 

реализации       ООП 

среднего        общего 

образования 

действующим 

санитарным          и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

школы 

Февраль –

август 

Заведующий 

хозяйством 

Материально-

техническая 

базареализации 

ООП среднего 

общего 

образования 

соответствует 

требованиям 

ФГОС среднего     

общего 

образования, 

СанПиН и др. 

Информация 

Обеспечить 

укомплектованность 
библиотеки ОО 

печатными   и 

электронными 

образовательными 

ресурсами    по всем 

учебным предметам 

учебного плана ООП 

среднего общего 

образования 

Февраль -

август 

Заместитель 

директора по 
УВР, 

библиотекарь 

Оснастили 

библиотеку 
необходимы

ми учебно-

методически

ми 

комплексами

, учебными и 

справочным

и пособиями, 

художествен

ной 

литературой 

- 

Обеспечить доступ 

учителям к 

электронным 

образовательным 

ресурсам в 

федеральных и 

региональных базах 

данных 

Февраль -

август 

Заместитель 

директора по 

ИОП 

Создали условия 

для оперативной 

ликвидации 

профессиональны

х затруднений 

педагогов 

Банк полезных ссылок 

Организационно-информационные условия 

Провести диагностику 

готовности   школы к 

введению        ФГОС 

среднего        общего 

образования 

Февраль , 

август 
Заместитель 

директора по 

НМР 

Получили 

объективную 

информацию о готовности школы к переходу на ФГОС среднего     общего образования 

- 

Разместить на сайте 

МБОУ СОШ  ГО 
ЗАТО Сибирсуий 

информацию о 

введении        ФГОС 

среднего        общего 

образования 

Февраль , 
август 

Заместитель 

директора по 

ИОП 

Информировали 

общественность о 

ходе и 

результатах 

внедрения 

ФГОС среднего 

общего 

образования 

Страничка на сайте 
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Обеспечить публичную 

отчетность школы о 

ходе и   результатах 

введения        ФГОС 

среднего        общего 

образования. 

Включить в 

самообследование 

раздел о   внедрении 

ФГОС среднего общего 

образования 

Март, 

август 
Заместитель 

директора по 

УВР 

Информировали 

общественность о ходе и результатах внедрения ФГОС среднего     общего образования 

Отчет на сайте 

3.6.  Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется в ходе процедуры объективной 
оценки качества образования в Учреждении и принятия решений, способствующих 

оптимизации соответствующих условий реализации образовательной программы. 
Процедуру оценки условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования осуществляют все представители администрации учреждения, 
руководители методических объединений учителей - предметников, привлекаемые 

учителя, имеющие достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению. 
Оценка имеющихся условий производится Советом качества, а также временными 

рабочими группами. Директор закрепляет за каждым членом группы обязанности по 
подготовке данных для определения значений показателей, необходимых для оценки 

условий реализации образовательной программы. Назначенные педагоги проводят 
наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям. Итоги мониторинговой 

деятельности членов группы фиксируются в виде аналитических таблиц и комментариев, 
содержащих предложения по принятию решений субъектами управления Учреждением, 

направленных на повышение качества условий реализации образовательной программы. 

На основе анализа показателей принимают решения, направленные на улучшение 

условий реализации образовательной программы среднего общего образования. 

Направления и периодичность контроля системы условий 
 

Направление 
 

Ответственный по должности 
 

Периодичность 

Нормативное обеспечение введения 

Стандарта 

Директор, заместители 

директора по НМР 

1 раз в год 

II. Финансовое обеспечение 

введения Стандарта 
Директор 1 раз в год 

III. Организационное обеспечение 

введения Стандарта 
Заместители директора по НМР, 

УВР, ВР 

1 раз в год 

IV. Кадровое обеспечение введения 

Стандарта 

Директор, зам. директора по 

НМР 

1 раз в год 

V. Информационное обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, заместители 

директора 

1 раз в год 

VI. Материально-техническое 

обеспечение введения Стандарта 

Заместитель директора по 

НМР, зав. БИЦ, заведующий 

хозяйством 

1 раз в год 
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