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Общие положения 
 

                         Основная образовательная программа среднего общего образования   
МБОУ СОШ №75(далее ООП СОО) призвана реализовать обучение и воспитание в 
интересах личности обучающегося, общества и государства, обеспечивать создание 
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможность 
удовлетворения обучающегося в самообразовании, для реализации индивидуального 
образовательного маршрута. 

ООП среднего общего образования школы определяет цели, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего 
общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно- 
нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 
саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Содержание Программы СОО формируется с учётом: 
 государственного заказа: 

создание условий для получения обучающимися качественного образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; развитие 
творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, 
устойчиво развитой личности; 

 социального заказа: 
1) организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 
2) обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 
3) воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 
4) обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей; 
5) воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни. 
 заказа родителей: 

1) возможность получения качественного образования; 
2) создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 
3) сохранение здоровья. 
Нормативной базой разработки основной образовательной программы среднего 

общего образования являются: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
20.11.1989 № 44/25; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 
1578, от 29.06.2017 № 613); 

 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); 
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 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

 Устав и локальные акты МБОУ СОШ №75 города Новосибирска. 
Основные направления, содержание и формы деятельности педагогического 

коллектива регламентируются нормативными документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 
РФ от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734); 

 Уставом МБОУ СОШ №75 города Новосибирска. 
Данная основная образовательная программа строится на базе положений, принятых 

во ФГОС среднего общего образования, и включает комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно- 
педагогических условий, который предложен в виде учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной 
деятельности, а также оценочных и методических материалов. 

Структура основной образовательной программы отвечает требованиям ФГОС и 
содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет основные цели, задачи, планируемые результаты и 
систему оценки достижения планируемых результатов. 

Планируемые результаты соответствуют требованиям ФГОС к результатам 
освоения обучающимися основной образовательной программы: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую 
культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 
российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 
практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 
построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно- 
исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению 
в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 
типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 
приёмами. 
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Система оценки достижения планируемых результатов основана на использовании 
критериального подхода, включает диагностическое, формирующее (личностно- 
ориентированное оценивание в ходе изучения определенной темы, модуля программы) и 
констатирующее оценивание (социально-ориентированное оценивание по завершению 
изучения темы, модуля программы), самооценивание. 

Оцениванию также подлежат метапредметные умения и навыки, формируемые в 
ходе освоения учебных предметов, проектной и научно-исследовательской деятельности. 

Оценивание достижения личностных планируемых результатов является 
неперсонифицированным и основано на мониторинге уровня сформированности 
личностных результатов с целью оценки эффективности воспитательно–образовательной 
деятельности и является основанием для принятия различных управленческих решений, 
улучшающих качество образования. 

Содержательный раздел образовательной программы включает: 
 программу развития универсальных учебных действий, способствующую 

развитию следующих компетенций и компетентностей обучающихся: 
 поиск, обработка и анализ информации, представленной в различной форме 

(текстовой, графической и т.д.) с использованием различных источников; 
 синтез собственных знаний на основе анализа освоенного учебного материала; 
 ИКТ- компетентность; 
 представление своих идей в различной форме; 
 организация групповой работы и участие в ней; 
 проектная деятельность; 
 научно-исследовательская деятельность; 

 программу отдельных учебных предметов; 
 программу воспитания и социализации обучающихся. 
Содержательный раздел образовательной программы включает учебные программы 

по предметам обязательной части (60 %), а также предметы части (40 %), формируемой 
МБОУ СОШ №75 на основе запросов участников образовательных отношений. 

Обязательная часть состоит из следующих обязательных предметных областей. 
1. Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: 
 «Русский язык» (базовый уровень); 
 «Литература» (базовый уровень); 
 «Родной(русский) язык»(базовый уровень); 
 «Родная (русская) литература. 

2. Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 
 «Английский язык» (базовый уровень); 

3. Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 
 «История» (базовый уровень); 
 «География» (базовыйуровень); 
 «Обществознание» (базовый уровень); 
 «Экономика» (базовый уровень); 
 «Право» (базовый уровень). 

4. Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 
предметы: 

 «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 
(базовый и углубленный уровни); 

 «Информатика» (базовый и углубленный уровни). 
5. Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

 «Физика» (базовый и углубленный уровни); 
 «Химия» (базовый и углубленный уровни) 
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-     «Биология» (базовый и углубленный уровни); 
 «Астрономия» (базовый уровень). 

 
6. Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 
 «Физическая культура» (базовый уровень); 
 «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

7. Предмет «Индивидуальный проект» (п. 11 ФГОС среднего общего образования). 
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 
(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно- 
творческой, иной). Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 
деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 
презентации результатов. 

 
 Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух 

лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 
представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 
информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного. 

Содержательный раздел образовательной программы включает также программу 
воспитания и социализации обучающихся, ориентированную на формирование и развитие 
таких социальных навыков, как: 

 самоопределение в различных областях жизни, в том числе профессиональной, на 
основе рефлексии; 

 принятие этически выдержанных решений; 
 принятие ответственности за любой свой выбор и его последствия; 
 совместная работа в команде. 
Реализация программы воспитания и социализации осуществляется как в урочной, 

так и во внеурочной деятельности, которая организуется по направлениям развития 
личности (духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное). 
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Организационный раздел образовательной программы содержит учебный план, 
план внеурочной деятельности, описание системы условий реализации образовательной 
программы. 

Учебный план определяет: 
 нормативный срок освоения программы – 2 года; 
 количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 

часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в неделю); 
 состав и объём учебных предметов, курсов, а также их распределение по классам 

(годам) обучения. 
 

Технология комплектования классов на третьем уровне обучения и 
введение профиля в 10 классах 

 
Комплектование 10 классов осуществляется на базе 9 классов МБОУ СОШ №75 

согласно заявлению. Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе: 
 Конституции РФ; 
 ФЗ-273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
 Устава МБОУ СОШ №75. 

 
Навигация по предпрофессиональному направлению учебных планов МБОУ СОШ 

№75, относящиеся к одному из следующих профилей: 
1. Социально-экономический профиль ориентирован на такие сферы деятельности 

как педагогика, психология, лингвистика, общественные отношения и др. В данном 
профиле предлагаются предметы для изучения на углубленном уровне и элективные 
курсы из предметных областей «Русский язык и литература», «Иностранный язык» и 
«Общественные науки». 

2. Естественнонаучный профиль ориентирован на такие сферы деятельности как 
медицина, биотехнологии и др. В данном профиле предлагаются предметы для изучения на 
углубленном уровне и элективные курсы из предметных областей «Естественные науки», 
«Иностранный язык». 

3. Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 
информационную сферу деятельности. В данном профиле предлагаются предметы для 
изучения на углубленном уровне и элективные курсы из предметных областей 
«Математика и информатика», «Естественные науки» и «Иностранный язык». 

                       4.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. 
Профильный (углубленный) уровень стандарта учебного предмета предлагается исходя из 
личных склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к 
последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 
МБОУ СОШ №75, исходя из своих возможностей и образовательных запросов обучающихся и 
их родителей (законных представителей), самостоятельно формирует профили обучения 
(определенный набор предметов, изучаемых на профильном уровне). 
При проектировании учебного плана среднего общего образования МБОУ СОШ №75 на 2020 – 
2021 учебный год, со всеми участниками образовательных отношений проведена работа: 

 сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных 
интересов, мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам учебного 
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года; итоговая аттестация; результаты ГИА-9 по математике, русскому языку и предметам 
по выбору); 

 педагогическая диагностика и на её основе анализ успешности учебной 
деятельности (диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и итоговой 
аттестации); 

 мониторинг учебных и творческих достижений учащихся, подтвержденных 
результатами олимпиад, конкурсов, участия в исследовательской деятельности; 

 индивидуальная работа с учащимися и родителями. 

В результате определены следующие профили в учебном плане среднего общего 
образования МБОУ СОШ №75: социально-экономический, естественнонаучный, 
технологический, универсальный из 5 возможных, который определил ФГОС СОО, с 
возможностью проектирования индивидуальных образовательных траекторий 
обучающихся по выбранному профилю обучения. 

На углубленном уровне изучается по 4 предмета в каждой профильной группе с 
поддержкой профиля посредством элективных курсов. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объём внеурочной деятельности обучающихся на уровне среднего общего 
образования. 

Система условий реализации образовательной программы содержит: 
 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических; 
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях; механизмы 

достижения целевых ориентиров в системе условий; 
 дорожную карту по формированию необходимой системы условий; 
 описание контроля за состоянием системы условий. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 Пояснительная записка 

 
ООП СОО сформирована с учётом особенностей третьего, завершающего уровня 

общего образования, психолого-педагогических особенностей развития детей 15 – 18 лет. 
Освоение обучающимися среднего общего образования является основой для получения 
среднего профессионального и высшего образования. 

Осваивая ООП среднего общего образования, старшеклассники уже включаются в 
новый тип деятельности – учебно-профессиональный. Учебная деятельность для 
обучающихся 10 – 11 классов является средством реализации жизненных планов, поэтому 
она направлена на структурную организацию и систематизацию индивидуального опыта 
путем его расширения и пополнения. В этом возрасте учебная информация может быть 
осмыслена самостоятельно, и ученики способны самостоятельно выбирать формы 
получения информации. 

Важной задачей педагога является обеспечение разнообразного содержания 
обучения путем наполнения его аналитико-логической, образной, практической по 
содержанию информации. Переход от подростка к юношеству характеризуется 
стабилизацией эмоционального фона, повышением самоконтроля, саморегуляции. 

Активно идет развитие мотивированной сферы. Главное место в обучении теперь 
занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной 
взрослой жизни. Формируются интересы к теоретическим проблемам и исследований, 
научной деятельности, поискам, самостоятельной исследовательской деятельности. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования в школе являются: 

1) становление и развитие личности обучающегося, осознание собственной 
индивидуальности, готовность к самоопределению; 

2) достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 
компетентностей, определяемых потребностями и возможностями обучающегося старшего 
школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 
состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 
задач:  

1) формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
2) обеспечение реализации качественного 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, в том числе на углубленном уровне, 
элективных курсов), а также внеурочную деятельность; 

3) обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
ООП (личностных, метапредметных, предметных) в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования; 

4) создание условий для построения образовательного процесса, ориентированного 
на целенаправленное формирование у учащихся универсальных механизмов 
познавательного процесса, ключевых методологических компетенций, способностей к 
осознанному и аргументированному выбору направления и специфики своего дальнейшего 
образования; 
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5) установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 
социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии; 

6) формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы, деятельности педагогических работников. 

 
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 сформирована на основе системно- 

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие 
обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь 
учебной, а процесс функционирования школы, отраженный в основной образовательной 
программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных 
компонентов: цели образования; содержания образования на уровне среднего общего 
образования; форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии 
преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, 
обучающихся, их родителей (законных представителей)); материальной базы как средства 
системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, 
основного общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть 
реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и 
приемы работы. 

Основная образовательная программа 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; 
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 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; 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 обеспечивает формирование и развитие 
демократической культуры всех участников образовательных отношений на основе 
сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 
государственно-общественного управления образовательной организацией. 

 
Общая характеристика основной образовательной 

программы 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 
основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах 
ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов 
Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных 
результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется образовательной 
организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 
обеспечивающие различные интересы обучающихся, 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. 
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Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

                         Система внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №75 включает в себя: курсы 
внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной 
деятельности; 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: естественнонаучный, социально-экономический, технологический, 
универсальный 

 
 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 
 
 
 

                          Планируемые личностные результаты освоения ООП 
 

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

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 
позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 
способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 
жизненные планы; 

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

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

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

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
 

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

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 
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фактором национального самоопределения; 
 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 
готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 
свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права 
и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 
и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

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

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 
чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

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

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

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

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 
ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 

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

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 
том числе подготовка к семейной жизни: 
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 
 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 
 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально- 
экономических отношений: 

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

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 
собственных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 

 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 
 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни гимназии, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 
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                                 Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
 

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

Регулятивные универсальные учебные действия 
 Выпускник научится:  

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

                      - оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в       
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 
этики и морали; 

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

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

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

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
 Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 
и познавательные) задачи; 

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

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

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

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

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

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 Выпускник научится:  

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 
(как внутри гимназии, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 
т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
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комбинированного взаимодействия; 
 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 

 
 

 
Планируемые предметные результаты освоения ООП 

 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 
традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного 
общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и 

углубленного уровней. 
Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

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

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 
представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в 
отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов 
«Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении 
части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень 
обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку 
достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 
научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит 
предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно 
иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее 
подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня 
ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для 
повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 
изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 
правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 
характерных для данной предметной области; 

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

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

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей 
для последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной 
области, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 
данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 
способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 
изучаемой предметной области; 

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 
характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 
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– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 
(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 
результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 
научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на 
углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 
научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их 
достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 
 

 
Русский язык (базовый уровень) 

 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

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

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

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 
повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 
лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 
– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

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

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

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

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 
пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее 
в текстовый формат; 

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

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

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 
литературного языка; 

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

и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 



23  

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 
использованные в тексте; 

– 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; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 
правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 
неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

–  проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 
отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 
стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 
прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
– соблюдать 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. 
 
 

Литература (базовый уровень) 
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 
приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

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

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

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

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 
(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, 
их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 
произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 
связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 
изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 
и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 
художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 
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оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 
смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 
текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 
воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 
выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 
(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно- 
исторической эпохе (периоду); 

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

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения – 
– 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 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. 
 
                                      Английский язык (базовый уровень) 
Выпускник на базовом уровне научится: 
 
Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 
Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 
при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 
заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 
выражать и аргументировать личную точку зрения; 
запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 
обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 
 Говорение, монологическая речь 
Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 
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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 изученной тематики, 
характеризующихся четким нормативным произношением. 
Чтение 
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 
отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от 
второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 
 Письмо 
Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 
письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 
 Языковые навыки 
Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»; 
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
Фонетическая сторона речи 
Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»; 
владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 
коммуникативной ситуации. 
Лексическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»; 
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 
словообразовательным элементам и контексту; 
распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 
(firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 
Грамматическая сторона речи 
Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 
конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 
употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 
употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе 
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с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 
house last year); 
употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 
when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 
употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to 
our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 
French); 
употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 
употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my 
parents); 
употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 
употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 
употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 
употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 
использовать косвенную речь; 
использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 
Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect 
Continuous, Past Perfect; 
употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 
Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 
употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be 
going to, Present Continuous; Present Simple; 
употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; 
need, shall, could, might, would); 
согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 
употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 
образованные по правилу, и исключения; 
употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 
вопросительные местоимения; 
употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, и исключения; 
употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также 
наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 
выражающие время; 
употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 
Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 
Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко 
комментировать точку зрения другого человека; 
проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 
информации; 
обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 
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 
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задачей/вопросом. 
Чтение 
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд 
уточняющих вопросов. 
Письмо 
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи 
Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 
выраженного акцента. 
Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими навыками; 
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
Лексическая сторона речи 
Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 
соответствии со стилем речи; 
узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 
Грамматическая сторона речи 
Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 
прошедшем времени (could + have done; might + have done); 
употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент 
страдательного залога; 
употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 
употреблять в речи все формы страдательного залога; 
употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 
употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 
употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в 
прошлом; 
употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 
использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных 
предложениях. 

  
 

История (базовый уровень) 
 

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

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

процесса; 
знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 
определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 
представлять культурное наследие России и других стран; 
работать с историческими документами; 
сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 
критически анализировать информацию из различных источников; 
соотносить иллюстративный материал   с   историческими событиями, явлениями, 
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процессами, персоналиями; 
использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 
использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

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

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 
читать легенду исторической карты; 
владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 
демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 
оценивать роль личности в истории; 
ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 
мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 
России в мировом сообществе; 

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

определять место и время создания исторических документов; 
проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности исторических 
личностей России и зарубежных стран; 

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

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 
зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 
контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

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

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

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

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

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России с 
опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 
исторической терминологией; 

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 
применять полученные знания при анализе политики России; 
владеть элементами проектной деятельности. 

 
 Обществознание (базовый уровень) 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Человек. Человек в системе общественных отношений 
Выделять черты социальной сущности человека; 
определять роль духовных ценностей в обществе; 
распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 
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различать виды искусства; 
соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 
выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 
раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 
выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 
анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия;  
различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 
выявлять особенности научного познания; 
различать абсолютную и относительную истины; 
иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 
выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 
контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 
выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в 
жизни человека. 
Общество как сложная динамическая система 
Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов; 
выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 
многообразие и противоречивость социального развития; 
приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать 
свои суждения, выводы; 
формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 
иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 
Экономика 
Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 
конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 
объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и 
предложения; 
оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 
участников экономики; 
различать формы бизнеса; 
извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 
современной рыночной экономики; 
различать экономические и бухгалтерские издержки; 
приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 
различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 
Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 
различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики 
в целом и для различных социальных групп; 
выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 
взаимодействия; 
определять причины безработицы, различать ее виды; 
высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 
занятости;  
объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 
рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 
анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 
экономических интересов; 
приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 
высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 
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государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 
различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 
(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 
различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 
Социальные отношения 
Выделять критерии социальной стратификации; 
анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и 
направлениях ее изменения; 
выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 
примерах социальные роли юношества; 
высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 
молодежи в условиях современного рынка труда; 
выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 
конкретизировать примерами виды социальных норм; 
характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 
социального контроля; 
различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 
отклоняющегося поведения для человека и общества; 
определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с 
точки зрения социальных норм; 
различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 
выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их 
разрешения; 
характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 
характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 
формирование института современной семьи;  
характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 
обществе; 
высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в 
стране; 
формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 
объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 
осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 
проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 
познавательные и проблемные задачи;  
оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 
толерантности. 
Политика 
Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 
различать политическую власть и другие виды власти; 
устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 
деятельности; 
высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 
раскрывать роль и функции политической системы; 
характеризовать государство как центральный институт политической системы; 
различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных 
типов в общественном развитии; 
обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли 
в общественном развитии) демократии; 
характеризовать демократическую избирательную систему; 
различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 
устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 
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ценностный смысл правового государства; 
определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 
конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 
формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 
современном обществе; 
оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, 
высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 
Правовое регулирование общественных отношений 
Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
выделять основные элементы системы права; 
выстраивать иерархию нормативных актов; 
выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 
различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 
связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 
гражданами своих прав и свобод; 
обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 
собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 
аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы 
защиты экологических прав; 
раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 
прогнозируя последствия принимаемых решений; 
различать организационно-правовые формы предприятий; 
характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного 
права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 
находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 
образовательные организации профессионального и высшего образования; 
характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 
иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 
извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 
объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 
Человек. Человек в системе общественных отношений 
Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений; 
применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности 
и повседневной жизни;  
оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 
характеризовать основные методы научного познания; 
выявлять особенности социального познания; 
различать типы мировоззрений; 
объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 
природы человека и его мировоззрения; 
выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 
 
Общество как сложная динамическая система 
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Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 
общества и общественным развитием в целом; 
выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы 
общественного развития; 
систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества 
(его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, 
схема, таблица). 
Экономика 
Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 
выявлять противоречия рынка; 
раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 
раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 
обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 
различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 
определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
определять место маркетинга в деятельности организации; 
применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 
оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 
раскрывать фазы экономического цикла; 
высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации 
на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку 
противоречивым последствиям экономической глобализации; 
извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 
экономического развития, экономического развития России. 
Социальные отношения 
Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 
высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 
молодежи в современных условиях; 
анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 
конфликтов; 
выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 
толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 
общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 
находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном 
обществе; 
выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 
данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  
выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся 
знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 
анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 
Политика 
Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского 
общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 
выделять основные этапы избирательной кампании; 
в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 
отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 
самоуправления; 
самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических 
лидеров; 
характеризовать особенности политического процесса в России; 
анализировать основные тенденции современного политического процесса. 
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Правовое регулирование общественных отношений 
Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 
сферах общественных отношений; 
перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 
характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 
ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 
применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 
последствия принимаемых решений; 
оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 
характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 
предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 
противодействии терроризму. 
 

География (углублённый уровень) 
 
В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на углубленном уровне 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 разнообразных природных, социально-
экономических и экологических процессов; 
прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 
прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и 
экологических процессов и явлений на основе картографических источников информации; 
использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки информации; 
составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных 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 природно-территориальных и природно-хозяйственных 
систем и факторы, влияющие на их развитие; 
прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных регионов; 
 анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе динамики его 
изменений; 
оценивать вклад отдельных  регионов в мировое хозяйство; 
оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 
ее роль в международном географическом разделении труда; 
понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 
территорией и исключительной экономической зоной России; 
давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 
человечества. 
 Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и 
общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия в странах и 
регионах мира; 
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выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на различных 
иерархических уровнях географического пространства; 
выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, региона, 
страны; 
 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о взаимодействии 
компонентов природно-хозяйственных территориальных систем; 
 моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных географических 
явлений и процессов. 
 
                                        География (базовый уровень) 
 
В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

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

человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и 

явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических источников 

информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

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

регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 

стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 
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– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

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

экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

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

географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 
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–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

 

                                          Экономика (углублённый уровень) 
 
В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего образования: 
 
Выпускник на углубленном уровне научится: 
Основные концепции экономики 
Определять границы применимости методов экономической теории; 
анализировать проблему альтернативной стоимости; 
объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и характеризовать 
ее; 
иллюстрировать примерами факторы производства; 
характеризовать типы экономических систем; 
различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 
Микроэкономика 
Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 
строить личный финансовый план; 
анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 
принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 
ресурсов; 
анализировать собственное потребительское поведение; 
определять роль кредита в современной экономике; 
применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 
объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 
определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 
приводить примеры товаров Гиффена; 
объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 
объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 
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приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 
объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 
различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 
анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 
объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 
объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
сравнивать виды ценных бумаг; 
анализировать страховые услуги; 
определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
определять место маркетинга в деятельности организации; 
приводить примеры эффективной рекламы; 
разрабатывать бизнес-план; 
сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 
называть цели антимонопольной политики государства; 
объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 
приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 
 
Макроэкономика 
Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 
характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 
определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 
указывать основные последствия макроэкономических проблем; 
объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 
приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 
приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 
различать сферы применения различных форм денег; 
определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины денежной 
массы; 
объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 
приводить примеры, как банки делают деньги; 
приводить примеры различных видов инфляции; 
находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 
применять способы анализа индекса потребительских цен; 
характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 
различать виды безработицы; 
находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 
определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня безработицы; 
приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 
приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 
 
Международная экономика 
Объяснять назначение международной торговли; 
анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 
различать экспорт и импорт; 
анализировать курсы мировых валют; 
объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 
различать виды международных расчетов; 
анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 
объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии общества; 
объяснять особенности современной экономики России. 
 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
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Основные концепции экономики 
Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из разных 
источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 
анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, 
используя различные источники информации; 
владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 
оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 
использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, 
связанных с описанием состояния российской экономики; 
анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного типа и 
источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд и др.). 
 
Микроэкономика 
Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически 
рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 
оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные последствия 
для себя, своего окружения и общества в целом; 
критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, 
поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 
оценочные суждения; 
объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически относиться к 
псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 
использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для самостоятельной 
исследовательской деятельности в области экономики; 
применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и 
повседневной жизни; 
понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, 
ипотеке, вкладам и др.; 
оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 
сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и 
трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 
рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 
создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 
творческого и поисково-исследовательского характера; 
решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные 
ситуации; 
грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 
качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 
моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 
 
Макроэкономика 
Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, 
критически относиться к псевдонаучной информации; 
владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику, 
используемую государством для стабилизации экономики и поддержания устойчивого 
экономического роста; 
использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-исследовательских 
проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических задач; 
анализировать события общественной и политической жизни разных стран с экономической 
точки зрения, используя различные источники информации; 
осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической деятельности и 
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повседневной жизни; 
оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки зрения; 
использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, 
связанных с описанием состояния российской и других экономик; 
анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной ситуации в 
экономике России; 
решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 
макроэкономические ситуации; 
грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 
качестве гражданина и налогоплательщика; 
отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, 
критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных источников; 
аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам 
социально-экономической политики государства. 
 
Международная экономика 
Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 
международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 
фактический материал, делая обоснованные выводы; 
анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, 
используя различные источники информации; 
оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 
ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 
процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики; 
создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 
творческого и поискового характера; 
решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные 
ситуации; 
анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному учебному предмету; 
использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 
области экономики; 
владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли государства в 
современном мире. 
 
 
 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 
(базовый, углубленный уровни) 

 
В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие 
ключевые задачи: 

 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 
математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»; 

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 
подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях 
и для практической деятельности, включая преподавание математики, математические 
исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»; 

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 
подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 
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математического образования». 
Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 

математического образования: 
1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 
2) математика для использования в профессии; 
3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые 

планируют заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, 
физики, экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам 
математического образования. 

 
На базовом уровне: 
– Выпускник научится в 10–11-м классах: для развития мышления, для 

использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 
образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития 
мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 
продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 
математики. 

 
На углубленном уровне: 
– Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения 

образования по специальностям, связанным с прикладным использованием математики. 
– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, 
связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в области 
математики и смежных наук. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7) 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти требования 
в образовательном процессе с учетом настоящей примерной основной образовательной 
программы как на основе учебно-методических комплектов соответствующего уровня, 
входящих в Федеральный перечень Министерства образования и науки Российской 
Федерации, так и с возможным использованием иных источников учебной информации 
(учебно-методические пособия, образовательные порталы и сайты и др.) 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности 
использования математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности 
успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 
использованием математики. 

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить 
общие математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе с 
тем они получают возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при 
необходимости изучать математику для профессионального применения. 

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, 
соответствующие направлению «математика для профессиональной деятельности»; вместе 
с тем выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, что 
создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения математики в вузе. 

Примерные программы содержат сравнительно новый для российской школы раздел 
«Вероятность и статистика». К этому разделу относятся также сведения из логики, 
комбинаторики и теории графов, значительно варьирующиеся в зависимости от типа 
программы. 

Во всех примерных программах большое внимание уделяется практико- 
ориентированным задачам. Одна из основных целей – это применение математических 
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знаний в жизни. 
При изучении математики большое внимание уделяется развитию 

коммуникативных умений (формулировать, аргументировать и критиковать), 
формированию основ логического мышления в части проверки истинности и ложности 
утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек утверждений, 
формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных условий. В зависимости от 
уровня программы больше или меньше внимания уделяется умению работать по алгоритму, 
методам поиска алгоритма и определению границ применимости алгоритмов. 

 
 Базовый уровень 
Алгебра и начала математического анализа 
Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 
свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно- 
рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 
Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных 

уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем
 неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых 
промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 
свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и 

функции y  . Графическое решение уравнений и неравенств. 
Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из 
него. Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. ( 

   
0, , , , 

6 4  3 2 
рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы 

приведения, формулы двойного аргумента.. 
Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. 
Сложные функции. 

Тригонометрические функции y  cos x, y  sin x, y  tgx . Функция y  ctgx . 
Свойства и графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 
тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение 
простейших тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 
показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е.Натуральный 
логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 
неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 
Метод интервалов для решения неравенств. 
Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения 
уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под 
знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 
показательных, логарифмических неравенств. 
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Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 
Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила 
дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 
Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее 
значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью 
производных. Применение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 
трапеции. Формула Ньютона-Лейбница.Определенный интеграл. Вычисление площадей 
плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла. 

Вероятность и статистика. Работа с данными 
Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 
наименьшего значения, размаха, дисперсии.Решение задач на определение частоты и 
вероятности событий. Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач на 
вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы сложения 
вероятностей.Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, 
формулы Бернулли. 

Условная вероятность.Правило умножения вероятностей. Формула полной 
вероятности. 

Дискретные случайные величины и распределения.Независимые случайные 
величины. Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины.Математическое 
ожидание и дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. 
Биномиальное распределение и его свойства. 

 
 Углубленный уровень 
Алгебра и начала математического анализа 
Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 
свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно- 
рациональных выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль 
числа и его свойства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с 
помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение 
задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с 
применением изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием 
числовых   функций  и  их   графиков.  Использование  свойств  и   графиков  линейных   и 

квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции  y  . Графическое

решение уравнений и неравенств. Использование операций над множествами и 
высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, 
числовых промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач 
свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся 
геометрической прогрессии. 

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, 
элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств 
Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над 
множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества. 

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра 
высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и 
всеобщности. 
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Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 
использованием кругов Эйлера, основных логических правил. 

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды 
математических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. 
Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное противоположному 
данному. Признак и свойство, необходимые и достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская 
теорема об остатках. 

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические 
функции чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, 
формулы двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в 
произведение тригонометрических функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 
наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и 

нечетные функции. Функции «дробная часть числа» y  x и «целая часть числа» y  x . 
Тригонометрические функции числового аргумента 

y  ctg x . Свойства и графики тригонометрических функций. 
y  cos x , y  sin x , y  tg x , 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 
Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение 
простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических 
уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 
показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 
Число e и функция y  ex

 . 
Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. 

Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. 
Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 
Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с 

комплексными числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. 
Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных 
числах. 

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: 
сдвиг, умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические 
методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих 
переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 
показательных, логарифмических и иррациональных неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 
Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. 

Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема 
алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 
Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. 
Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к 
графику функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение 
производной в физике. Производные элементарных функций. Правила 
дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 
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Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций 
на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. 
Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной при 
решении задач. Нахождение экстремумов функций нескольких переменных. 

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. 
Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница.Определенный интеграл. 
Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.. 

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 
 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 
Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение 

задач на применение описательных характеристик числовых наборов: средних, 
наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. 
Вычисление частот и вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с 
равновозможными элементарными исходами. Использование комбинаторики. Вычисление 
вероятностей независимых событий. Использование формулы сложения вероятностей, 
диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. 
Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое 
ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы 
случайных величин. 

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция 
распределения. Равномерное распределение. 

 
 



 

                                                           Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 
 

 
Базовый уровень 
«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 
«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 
возможность научиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 
возможность научиться 

Цели освоения 
предмета 

Для использования в 
повседневной жизни и 
обеспечения возможности 
успешного продолжения 
образования по 
специальностям, не 
связанным с прикладным 
использованием 
математики 
 

Для развития мышления, 
использования в повседневной 
жизни 
и обеспечения возможности 
успешного продолжения 
образования по 
специальностям, не связанным 
с прикладным использованием 
математики 

Для успешного 
продолжения образования 
по специальностям, 
связанным с прикладным 
использованием 
математики 

Для обеспечения возможности 
успешного продолжения 
образования по специальностям, 
связанным с осуществлением 
научной и исследовательской 
деятельности в области математики 
и смежных наук 

 Требования к результатам 
Элементы 
теории 
множеств и 
математическо
й логики 

Оперировать на базовом 
уровне1 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, 

Оперировать2 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 

Свободно оперировать3 
понятиями: конечное 
множество, элемент 
множества, подмножество, 
пересечение, объединение и 
разность множеств, числовые 
множества на координатной 
прямой, отрезок, интервал, 
полуинтервал, промежуток с 
выколотой точкой, 
графическое представление 
множеств на координатной 
плоскости; 

Достижение результатов 
раздела II; 
оперировать понятием 
определения, основными 
видами определений, 
основными видами теорем;  
понимать суть косвенного 
доказательства; 
оперировать понятиями 
счетного и несчетного 
множества; 
применять метод 
математической индукции 

                                                      
1 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими 
свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
3 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, 
представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



 

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 

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 

задавать множества 
перечислением и 
характеристическим 
свойством; 
оперировать понятиями: 
утверждение, отрицание 
утверждения, истинные и 
ложные утверждения, 
причина, следствие, частный 
случай общего утверждения, 
контрпример; 
проверять принадлежность 
элемента множеству; 
находить пересечение и 
объединение множеств, в том 
числе представленных 
графически на числовой 
прямой и на координатной 
плоскости; 
проводить доказательные 
рассуждения для 
обоснования истинности 
утверждений. 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
использовать числовые 
множества на координатной 
прямой и на координатной 
плоскости для описания 
реальных процессов и 
явлений; 
проводить доказательные 
рассуждения в ситуациях 
повседневной жизни, при 
решении задач из других 

для проведения рассуждений 
и доказательств и при 
решении задач. 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
использовать теоретико-
множественный язык и язык 
логики для описания 
реальных процессов и 
явлений, при решении задач 
других учебных предметов 



 

предметов 
Числа и 
выражения 

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 

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 

Свободно оперировать 
понятиями: натуральное 
число, множество 
натуральных чисел, целое 
число, множество целых 
чисел, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, смешанное 
число, рациональное число, 
множество рациональных 
чисел, иррациональное 
число, корень степени n, 
действительное число, 
множество действительных 
чисел, геометрическая 
интерпретация натуральных, 
целых, рациональных, 
действительных чисел; 
понимать и объяснять 
разницу между позиционной 
и непозиционной системами 
записи чисел; 
переводить числа из одной 
системы записи (системы 
счисления) в другую; 
доказывать и использовать 
признаки делимости суммы и 
произведения при 
выполнении вычислений и 
решении задач; 
выполнять округление 
рациональных и 
иррациональных чисел с 
заданной точностью; 
сравнивать действительные 

Достижение результатов 
раздела II; 
свободно оперировать 
числовыми множествами при 
решении задач; 
понимать причины и 
основные идеи расширения 
числовых множеств; 
владеть основными 
понятиями теории делимости 
при решении стандартных 
задач 
иметь базовые представления 
о множестве комплексных 
чисел; 
свободно выполнять 
тождественные 
преобразования 
тригонометрических, 
логарифмических, степенных 
выражений; 
владеть формулой бинома 
Ньютона; 
применять при решении 
задач теорему о линейном 
представлении НОД; 
применять при решении 
задач Китайскую теорему об 
остатках; 
применять при решении 
задач Малую теорему Ферма;  
уметь выполнять запись 
числа в позиционной системе 
счисления;  



 

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 

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 

числа разными способами; 
упорядочивать числа, 
записанные в виде 
обыкновенной и десятичной 
дроби, числа, записанные с 
использованием 
арифметического 
квадратного корня, корней 
степени больше 2; 
находить НОД и НОК 
разными способами и 
использовать их при решении 
задач; 
выполнять вычисления и 
преобразования выражений, 
содержащих действительные 
числа, в том числе корни 
натуральных степеней; 
выполнять стандартные 
тождественные 
преобразования 
тригонометрических, 
логарифмических, 
степенных, иррациональных 
выражений. 
 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
выполнять и объяснять 
сравнение результатов 
вычислений при решении 
практических задач, в том 
числе приближенных 
вычислений, используя 
разные способы сравнений; 

применять при решении 
задач теоретико-числовые 
функции: число и сумма 
делителей, функцию Эйлера; 
применять при решении 
задач цепные дроби; 
применять при решении 
задач многочлены с 
действительными и целыми 
коэффициентами; 
владеть понятиями 
приводимый и 
неприводимый многочлен и 
применять их при решении 
задач;  
применять при решении 
задач Основную теорему 
алгебры;  
применять при решении 
задач простейшие функции 
комплексной переменной как 
геометрические 
преобразования 



 

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 

устройства; 
оценивать, сравнивать и 
использовать при решении 
практических задач числовые 
значения реальных величин, 
конкретные числовые 
характеристики объектов 
окружающего мира 
 

записывать, сравнивать, 
округлять числовые данные 
реальных величин с 
использованием разных 
систем измерения;  
составлять и оценивать 
разными способами 
числовые выражения при 
решении практических задач 
и задач из других учебных 
предметов 

Уравнения и 
неравенства 
 

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);. 
приводить несколько 

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 

Свободно оперировать 
понятиями: уравнение, 
неравенство, равносильные 
уравнения и неравенства, 
уравнение, являющееся 
следствием другого 
уравнения, уравнения, 
равносильные на множестве, 
равносильные 
преобразования уравнений; 
решать разные виды 
уравнений и неравенств и их 
систем, в том числе 
некоторые уравнения 3-й и 4-
й степеней, дробно-
рациональные и 

Достижение результатов 
раздела II; 
свободно определять тип и 
выбирать метод решения 
показательных и 
логарифмических уравнений 
и неравенств, 
иррациональных уравнений и 
неравенств, 
тригонометрических 
уравнений и неравенств, их 
систем; 
свободно решать системы 
линейных уравнений;  
решать основные типы 
уравнений и неравенств с 



 

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 

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 

иррациональные; 
овладеть основными типами 
показательных, 
логарифмических, 
иррациональных, степенных 
уравнений и неравенств и 
стандартными методами их 
решений и применять их при 
решении задач; 
применять теорему Безу к 
решению уравнений; 
применять теорему Виета для 
решения некоторых 
уравнений степени выше 
второй; 
понимать смысл теорем о 
равносильных и 
неравносильных 
преобразованиях уравнений 
и уметь их доказывать; 
владеть методами решения 
уравнений, неравенств и их 
систем, уметь выбирать 
метод решения и 
обосновывать свой выбор; 
использовать метод 
интервалов для решения 
неравенств, в том числе 
дробно-рациональных и 
включающих в себя 
иррациональные выражения; 
решать алгебраические 
уравнения и неравенства и их 
системы с параметрами 
алгебраическим и 

параметрами; 
применять при решении 
задач неравенства Коши — 
Буняковского, Бернулли; 
иметь представление о 
неравенствах между 
средними степенными 
 
 



 

графическим методами; 
владеть разными методами 
доказательства неравенств; 
решать уравнения в целых 
числах; 
изображать множества на 
плоскости, задаваемые 
уравнениями, неравенствами 
и их системами; 
свободно использовать 
тождественные 
преобразования при решении 
уравнений и систем 
уравнений 
 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
составлять и решать 
уравнения, неравенства, их 
системы при решении задач 
других учебных предметов; 
выполнять оценку 
правдоподобия результатов, 
получаемых при решении 
различных уравнений, 
неравенств и их систем при 
решении задач других 
учебных предметов; 
составлять и решать 
уравнения и неравенства с 
параметрами при решении 
задач других учебных 
предметов; 
составлять уравнение, 
неравенство или их систему, 



 

описывающие реальную 
ситуацию или прикладную 
задачу, интерпретировать 
полученные результаты; 
 использовать программные 
средства при решении 
отдельных классов 
уравнений и неравенств 

Функции 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 

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 

Владеть понятиями: 
зависимость величин, 
функция, аргумент и 
значение функции, область 
определения и множество 
значений функции, график 
зависимости, график 
функции, нули функции, 
промежутки 
знакопостоянства, 
возрастание на числовом 
промежутке, убывание на 
числовом промежутке, 
наибольшее и наименьшее 
значение функции на 
числовом промежутке, 
периодическая функция, 
период, четная и нечетная 
функции; уметь применять 
эти понятия при решении 
задач; 
владеть понятием степенная 
функция; строить ее график и 
уметь применять свойства 
степенной функции при 
решении задач; 
владеть понятиями 

Достижение результатов 
раздела II; 
владеть понятием асимптоты 
и уметь его применять при 
решении задач; 
применять методы решения 
простейших 
дифференциальных 
уравнений первого и второго 
порядков 
 
 



 

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: 

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 

показательная функция, 
экспонента; строить их 
графики и уметь применять 
свойства показательной 
функции при решении задач; 
владеть понятием 
логарифмическая функция; 
строить ее график и уметь 
применять свойства 
логарифмической функции 
при решении задач; 
владеть понятиями 
тригонометрические 
функции; строить их графики 
и уметь применять свойства 
тригонометрических 
функций при решении задач; 
владеть понятием обратная 
функция; применять это 
понятие при решении задач; 
применять при решении 
задач свойства функций: 
четность, периодичность, 
ограниченность; 
применять при решении 
задач преобразования 
графиков функций; 
владеть понятиями числовая 
последовательность, 
арифметическая и 
геометрическая прогрессия; 
применять при решении 
задач свойства и признаки 
арифметической и 
геометрической прогрессий.  



 

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 

практической ситуации;  
определять по графикам 
простейшие характеристики 
периодических процессов в 
биологии, экономике, музыке, 
радиосвязи и др. (амплитуда, 
период и т.п.) 

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов: 
определять по графикам и 
использовать для решения 
прикладных задач свойства 
реальных процессов и 
зависимостей (наибольшие и 
наименьшие значения, 
промежутки возрастания и 
убывания функции, 
промежутки 
знакопостоянства, 
асимптоты, точки перегиба, 
период и т.п.);  
интерпретировать свойства в 
контексте конкретной 
практической ситуации;.  
определять по графикам 
простейшие характеристики 
периодических процессов в 
биологии, экономике, 
музыке, радиосвязи и др. 
(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 
математическог
о анализа 

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; 

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 

Владеть понятием 
бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия и 
уметь применять его при 
решении задач; 
применять для решения задач 
теорию пределов; 
владеть понятиями 
бесконечно большие и 
бесконечно малые числовые 
последовательности и уметь 

Достижение результатов 
раздела II; 
свободно владеть 
стандартным аппаратом 
математического анализа для 
вычисления производных 
функции одной переменной; 
свободно применять аппарат 
математического анализа для 
исследования функций и 
построения графиков, в том 



 

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 

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 

сравнивать бесконечно 
большие и бесконечно малые 
последовательности;  
владеть понятиями: 
производная функции в 
точке, производная функции; 
вычислять производные 
элементарных функций и их 
комбинаций;  
исследовать функции на 
монотонность и экстремумы; 
строить графики и применять 
к решению задач, в том числе 
с параметром; 
владеть понятием 
касательная к графику 
функции и уметь применять 
его при решении задач; 
владеть понятиями 
первообразная функция, 
определенный интеграл;  
применять теорему 
Ньютона–Лейбница и ее 
следствия для решения задач. 
 
В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов: 
решать прикладные задачи из 
биологии, физики, химии, 
экономики и других 
предметов, связанные с 
исследованием 
характеристик процессов; 
 интерпретировать 

числе исследования на 
выпуклость; 
оперировать понятием 
первообразной функции для 
решения задач; 
овладеть основными 
сведениями об интеграле 
Ньютона–Лейбница и его 
простейших применениях; 
оперировать в стандартных 
ситуациях производными 
высших порядков; 
уметь применять при 
решении задач свойства 
непрерывных функций; 
уметь применять при 
решении задач теоремы 
Вейерштрасса;  
уметь выполнять 
приближенные вычисления 
(методы решения уравнений, 
вычисления определенного 
интеграла); 
уметь применять приложение 
производной и 
определенного интеграла к 
решению задач 
естествознания; 
владеть понятиями вторая 
производная, выпуклость 
графика функции и уметь 
исследовать функцию на 
выпуклость 



 

полученные результаты 
Статистика и 
теория 
вероятностей, 
логика и 
комбинаторика 
 

Оперировать на базовом 
уровне основными 
описательными 
характеристиками числового 
набора: среднее 
арифметическое, медиана, 
наибольшее и наименьшее 
значения; 
оперировать на базовом 
уровне понятиями: частота и 
вероятность события, 
случайный выбор, опыты с 
равновозможными 
элементарными событиями; 
вычислять вероятности 
событий на основе подсчета 
числа исходов.  
 
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 

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 

Оперировать основными 
описательными 
характеристиками числового 
набора, понятием 
генеральная совокупность и 
выборкой из нее; 
оперировать понятиями: 
частота и вероятность 
события, сумма и 
произведение вероятностей, 
вычислять вероятности 
событий на основе подсчета 
числа исходов;  
владеть основными 
понятиями комбинаторики и 
уметь их применять при 
решении задач; 
иметь представление об 
основах теории 
вероятностей; 
иметь представление о 
дискретных и непрерывных 
случайных величинах и 
распределениях, о 
независимости случайных 
величин; 
иметь представление о 
математическом ожидании и 
дисперсии случайных 
величин; 
иметь представление о 
совместных распределениях 
случайных величин; 
понимать суть закона 

Достижение результатов 
раздела II; 
иметь представление о 
центральной предельной 
теореме; 
иметь представление о 
выборочном коэффициенте 
корреляции и линейной 
регрессии; 
иметь представление о 
статистических гипотезах и 
проверке статистической 
гипотезы, о статистике 
критерия и ее уровне 
значимости; 
иметь представление о связи 
эмпирических и 
теоретических 
распределений; 
иметь представление о 
кодировании, двоичной 
записи, двоичном дереве; 
владеть основными 
понятиями  теории графов 
(граф, вершина, ребро, 
степень вершины, путь в 
графе) и уметь применять их 
при решении задач; 
иметь представление о 
деревьях и уметь применять 
при решении задач; 
владеть понятием связность и 
уметь применять компоненты 
связности при решении 



 

представления и обработки 
данных; 
уметь решать несложные задачи 
на применение закона больших 
чисел в социологии, 
страховании, здравоохранении, 
обеспечении безопасности 
населения в чрезвычайных 
ситуациях 

больших чисел и 
выборочного метода 
измерения вероятностей; 
иметь представление о 
нормальном распределении и 
примерах нормально 
распределенных случайных 
величин; 
иметь представление о 
корреляции случайных 
величин.  
 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
вычислять или оценивать 
вероятности событий в 
реальной жизни; 
выбирать методы 
подходящего представления 
и обработки данных 

задач; 
уметь осуществлять пути по 
ребрам, обходы ребер и 
вершин графа; 
иметь представление об 
эйлеровом и гамильтоновом 
пути, иметь представление о 
трудности задачи 
нахождения гамильтонова 
пути; 
владеть понятиями конечные 
и счетные множества и уметь 
их применять при решении 
задач;  
уметь применять метод 
математической индукции; 
уметь применять принцип 
Дирихле при решении задач 

Текстовые 
задачи 

Решать 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 

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 

Решать разные задачи 
повышенной трудности; 
анализировать условие 
задачи, выбирать 
оптимальный метод решения 
задачи, рассматривая 
различные методы; 
строить модель решения 
задачи, проводить 
доказательные рассуждения 
при решении задачи; 
решать задачи, требующие 
перебора вариантов, 
проверки условий, выбора 
оптимального результата; 

Достижение результатов 
раздела II 
 



 

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, 

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 

анализировать и 
интерпретировать 
полученные решения в 
контексте условия задачи, 
выбирать решения, не 
противоречащие контексту;   
переводить при решении 
задачи информацию из одной 
формы записи в другую, 
используя при 
необходимости схемы, 
таблицы, графики, 
диаграммы. 
 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
решать практические задачи 
и задачи из других предметов 



 

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 

Геометрия Оперировать на базовом 
уровне понятиями: точка, 
прямая, плоскость в 
пространстве, параллельность 
и перпендикулярность прямых 
и плоскостей; 
распознавать основные виды 
многогранников (призма, 
пирамида, прямоугольный 
параллелепипед, куб); 
изображать изучаемые фигуры 
от руки и с применением 
простых чертежных 

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 

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 

Иметь представление об 
аксиоматическом методе; 
владеть понятием 
геометрические места точек в 
пространстве и уметь 
применять их для решения 
задач; 
уметь применять для 
решения задач свойства 
плоских и двугранных углов, 
трехгранного угла, теоремы 
косинусов и синусов для 
трехгранного угла;   



 

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 

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 

или конкретизировать 
результаты на новых классах 
фигур, проводить в 
несложных случаях 
классификацию фигур по 
различным основаниям; 
исследовать чертежи, 
включая комбинации фигур, 
извлекать, интерпретировать 
и преобразовывать 
информацию, 
представленную на чертежах; 
решать задачи 
геометрического содержания, 
в том числе в ситуациях, 
когда алгоритм решения не 
следует явно из условия, 
выполнять необходимые для 
решения задачи 
дополнительные построения, 
исследовать возможность 
применения теорем и формул 
для решения задач; 
уметь формулировать и 
доказывать геометрические 
утверждения; 
владеть понятиями 
стереометрии: призма, 
параллелепипед, пирамида, 
тетраэдр; 
иметь представления об 
аксиомах стереометрии и 
следствиях из них и уметь 
применять их при решении 
задач; 

владеть понятием 
перпендикулярное сечение 
призмы и уметь применять 
его при решении задач;  
иметь представление о 
двойственности правильных 
многогранников;  
владеть понятиями 
центральное и параллельное 
проектирование и применять 
их при построении сечений 
многогранников методом 
проекций; 
иметь представление о 
развертке многогранника и 
кратчайшем пути на 
поверхности многогранника; 
иметь представление о 
конических сечениях;  
иметь представление о 
касающихся сферах и 
комбинации тел вращения и 
уметь применять их при 
решении задач; 
применять при решении 
задач формулу расстояния от 
точки до плоскости; 
владеть разными способами 
задания прямой уравнениями 
и уметь применять при 
решении задач; 
применять при решении 
задач и доказательстве 
теорем векторный метод и 
метод координат;  



 

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)  

характера и задач из других 

областей знаний  
уметь строить сечения 
многогранников с 
использованием различных 
методов, в том числе и 
метода следов; 
иметь представление о 
скрещивающихся прямых в 
пространстве и уметь 
находить угол и расстояние 
между ними; 
применять теоремы о 
параллельности прямых и 
плоскостей в пространстве 
при решении задач; 
уметь применять 
параллельное 
проектирование для 
изображения фигур; 
уметь применять 
перпендикулярности прямой 
и плоскости при решении 
задач; 
владеть понятиями 
ортогональное 
проектирование, наклонные 
и их проекции, уметь 
применять теорему о трех 
перпендикулярах при 
решении задач; 
владеть понятиями 
расстояние между фигурами 
в пространстве, общий 
перпендикуляр двух 
скрещивающихся прямых и 
уметь применять их при 

иметь представление об 
аксиомах объема, применять 
формулы объемов 
прямоугольного 
параллелепипеда, призмы и 
пирамиды, тетраэдра при 
решении задач; 
применять теоремы об 
отношениях объемов при 
решении задач; 
применять интеграл для 
вычисления объемов и 
поверхностей тел вращения, 
вычисления площади 
сферического пояса и объема 
шарового слоя;  
иметь представление о 
движениях в пространстве: 
параллельном переносе, 
симметрии относительно 
плоскости, центральной 
симметрии, повороте 
относительно прямой, 
винтовой симметрии, уметь 
применять их при решении 
задач; 
иметь представление о 
площади ортогональной 
проекции; 
иметь представление о 
трехгранном и многогранном 
угле и применять свойства 
плоских углов многогранного 
угла при решении задач; 
иметь представления о 



 

решении задач; 
владеть понятием угол между 
прямой и плоскостью и уметь 
применять его при решении 
задач; 
владеть понятиями 
двугранный угол, угол между 
плоскостями, 
перпендикулярные плоскости 
и уметь применять их при 
решении задач; 
владеть понятиями призма, 
параллелепипед и применять 
свойства параллелепипеда 
при решении задач; 
владеть понятием 
прямоугольный 
параллелепипед и применять 
его при решении задач; 
владеть понятиями пирамида, 
виды пирамид, элементы 
правильной пирамиды и 
уметь применять их при 
решении задач; 
иметь представление о 
теореме Эйлера, правильных 
многогранниках;  
владеть понятием площади 
поверхностей 
многогранников и уметь 
применять его при решении 
задач; 
владеть понятиями тела 
вращения (цилиндр, конус, 
шар и сфера), их сечения и 

преобразовании подобия, 
гомотетии и уметь применять 
их при решении задач; 
 уметь решать задачи на 
плоскости методами 
стереометрии; 
уметь применять формулы 
объемов при решении задач 



 

уметь применять их при 
решении задач; 
владеть понятиями 
касательные прямые и 
плоскости и уметь применять 
из при решении задач; 
иметь представления о 
вписанных и описанных 
сферах и уметь применять их 
при решении задач; 
владеть понятиями объем, 
объемы многогранников, тел 
вращения и применять их 
при решении задач; 
иметь представление о 
развертке цилиндра и конуса, 
площади поверхности 
цилиндра и конуса, уметь 
применять их при решении 
задач; 
иметь представление о 
площади сферы и уметь 
применять его при решении 
задач; 
уметь решать задачи на 
комбинации многогранников 
и тел вращения; 
иметь представление о 
подобии в пространстве и 
уметь решать задачи на 
отношение объемов и 
площадей поверхностей 
подобных фигур. 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 



 

составлять с использованием 
свойств геометрических 
фигур математические 
модели для решения задач 

практического характера и 

задач из смежных дисциплин, 
исследовать полученные 
модели и интерпретировать 
результат 

Векторы и 
координаты в 
пространстве 

Оперировать на базовом 
уровне понятием декартовы 
координаты в пространстве;  
находить координаты вершин 
куба и прямоугольного 
параллелепипеда 

Оперировать понятиями 
декартовы координаты в 
пространстве, вектор, модуль 
вектора, равенство векторов, 
координаты вектора, угол между 
векторами, скалярное 
произведение векторов, 
коллинеарные векторы; 
находить расстояние между 
двумя точками, сумму векторов 
и произведение вектора на 
число, угол между векторами, 
скалярное произведение, 
раскладывать вектор по двум 
неколлинеарным векторам; 
задавать плоскость уравнением 
в декартовой системе 
координат; 
решать простейшие задачи 
введением векторного базиса 

Владеть понятиями векторы 
и их координаты; 
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  
 

Достижение результатов 
раздела II; 
находить объем 
параллелепипеда и тетраэдра, 
заданных координатами 
своих вершин; 
задавать прямую в 
пространстве; 
находить расстояние от 
точки до плоскости в системе 
координат; 
находить расстояние между 
скрещивающимися прямыми, 
заданными в системе 
координат 

История 
математики 
 

Описывать отдельные 
выдающиеся результаты, 
полученные в ходе развития 
математики как науки; 
знать примеры 
математических открытий и 

Представлять вклад 
выдающихся математиков в 
развитие математики и иных 
научных областей; 
понимать роль математики в 
развитии России 

Иметь представление о 
вкладе выдающихся 
математиков в развитие 
науки; 
понимать роль математики в 
развитии России 

Достижение результатов 
раздела II 



 

их авторов в связи с 
отечественной и всемирной 
историей; 
понимать роль математики в 
развитии России 

Методы 
математики 

Применять известные методы 
при решении стандартных 
математических задач; 
замечать и характеризовать 
математические 
закономерности в 
окружающей 
действительности; 
приводить примеры 
математических 
закономерностей в природе, в 
том числе характеризующих 
красоту и совершенство 
окружающего мира и 
произведений искусства 

Использовать основные методы 
доказательства, проводить 
доказательство и выполнять 
опровержение; 
применять основные методы 
решения математических задач; 
на основе математических 
закономерностей в природе 
характеризовать красоту и 
совершенство окружающего 
мира и произведений искусства; 
применять простейшие 
программные средства и 
электронно-коммуникационные 
системы при решении 
математических задач 

Использовать основные 
методы доказательства, 
проводить доказательство и 
выполнять опровержение; 
применять основные методы 
решения математических 
задач; 
на основе математических 
закономерностей в природе 
характеризовать красоту и 
совершенство окружающего 
мира и произведений 
искусства; 
применять простейшие 
программные средства и 
электронно-
коммуникационные системы 
при решении математических 
задач; 
пользоваться прикладными 
программами и программами 
символьных вычислений для 
исследования математических 
объектов 

Достижение результатов 
раздела II; 
применять математические 
знания к исследованию 
окружающего мира 
(моделирование физических 
процессов, задачи 
экономики) 
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                                                       Информатика 
 
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 
дискретизации; 
строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические 
уравнения; 
находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 
изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе 
несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные 
на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 
выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 
создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из 
различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 
использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых 
задач и по выбранной специализации; 
понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 
работы, размер используемой памяти);  
использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 
процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а 
также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 
представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 
полученные данные для публикации; 
аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 
профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 
компьютера и классификации его программного обеспечения; 
использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных 
областей; 
использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах 
данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 
описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 
создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 
использованием возможностей современных программных средств;  
применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств 
ИКТ;  
соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 
соответствии с нормами действующих СанПиН. 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 
логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  
переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 
шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  
использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов; 
строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 
условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при 
передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 
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понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и 
сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 
использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 
включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 
последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять 
созданные программы;  
разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 
параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в 
ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет 
соответствия реальному объекту или процессу; 
применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной 
деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  
классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 
понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных 
устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 
мобильными устройствами;  
понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; создавать 
веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 
средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 
критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
 
Выпускник на углубленном уровне научится: 
кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные коды, 
допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; понимать задачи 
построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения при 
известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 
строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, 
импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, 
используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де 
Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 
строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое выражение в 
дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять истинность 
высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью логических операций, 
если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать область 
истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения; 
строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную стратегию 
игры; 
записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать при 
решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости числа на 
основание системы счисления; 
записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о 
представлении чисел в памяти компьютера; 
описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц); 
решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу построения 
оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и определения 
количества различных путей между вершинами; 
формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей вычислений 
(машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; 
понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 
работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая 
сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность 
изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 
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анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны при 
заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях возможно получение 
указанных результатов; 
создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные с 
анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел в 
позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 
последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а 
также рекурсивные алгоритмы;  
применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 
программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 
различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, 
подсчет количества путей; 
создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 
алгоритмов и методов; 
применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; применять 
при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 
использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 
программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для 
изучения языке программирования; 
использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и собственные 
подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, хранящихся в 
виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой 
подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; 
выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение 
которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать 
решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; 
использовать модульный принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных 
подпрограмм; 
применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 
выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на 
формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход для 
решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 
выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 
использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и 
внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде 
программирования;  
инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения учебных 
задач по выбранной специализации; 
 пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции по их 
использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  
 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 
соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 
статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, 
получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 
моделируемых объектов и процессов; 
понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных и 
мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми 
задачами; 
понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 
операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 
владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; 
использовать шаблоны для описания группы файлов; 
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использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта (постановка 
задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение исследования, 
формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие 
исследовательские проекты; 
использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 
абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 
упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  
владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, 
средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих 
определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 
разработанную базу данных; 
использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 
организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов сети 
TCP/IP и определять маску сети); 
понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 
представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений (сайты, 
блоги и др.); 
применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 
средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети 
нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 
проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 
экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-
гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 
действующих СанПиН. 
 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять 
пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение информации при 
передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и 
др.); 
использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего мира; 
использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических задач, 
в том числе при анализе кодов; 
использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 
приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную 
сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  
использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 
неразрешимых проблем; 
использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки двух 
языков программирования; 
создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  
использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе 
процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  
осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения задач, 
возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 
проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности) 
исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и компьютерных 
экспериментов; 
использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе – 
статистической обработки; 
использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать представление о 
проблеме хранения и обработки больших данных;  



70  

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

                                                      Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 
картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 
людей; 
демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 
модели для их описания и объяснения; 
использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 
проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 
критически ее оценивая; 
различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 
познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 
моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 
примерах их роль и место в научном познании; 
проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 
приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 
значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 
формулам; 
проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и 
определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость 
между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 
использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и 
демонстрировать взаимосвязь между ними; 
использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 
учетом границ их применимости; 
решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 
физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 
(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 
решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 
задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 
достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 
учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 
межпредметных задач; 
использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках 
изученных машин, приборов и других технических устройств для решения практических, учебно-
исследовательских и проектных задач; 
использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия 
решений в повседневной жизни. 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 
место в ряду других физических теорий; 
владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 
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выводов и доказательств; 
характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 
законов; 
самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 
экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 
физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 
известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 
объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 
устройств; 
объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 
адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 
имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
 
Выпускник на углубленном уровне научится: 
объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины 
мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 
характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 
место в ряду других физических теорий; 
владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 
выводов и доказательств; 
самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 
гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 
самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как на 
известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной 
информацией; 
объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 
межпредметных задач; 
выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 
законов; 
характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 
экологические, и роль физики в решении этих проблем; 
объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 
устройств; 
объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 
адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 
имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 
исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 
описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов 
информацию, определять ее достоверность; 
понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 
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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; 
использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические 
методы для обработки результатов эксперимента. 
 

                                                Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 
практической деятельности человека; 
демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 
раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 
понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять 
зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного 
строения атомов; 
объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 
строении; 
применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 
идентификации веществ по их составу и строению; 
составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 
информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 
соединений; 
характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 
приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 
представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 
применения; 
прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 
химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 
использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 
применения в практической деятельности; 
приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного 
газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного 
волокна);  
проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 
непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 
косметических средств; 
владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 
оборудованием; 
устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия 
от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических 
процессов; 
приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 
процессах и жизнедеятельности организмов; 
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приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых 
веществ – металлов и неметаллов; 
проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания 
и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 
владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 
средствами бытовой химии; 
осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 
формулам веществ; 
критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 
сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 
точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 
формирования собственной позиции; 
представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 
энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 
различных исторических этапах ее развития; 
использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских 
задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 
объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 
неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 
веществ; 
устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 
принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и 
строения; 
устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 
проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 
 
Выпускник на углубленном уровне научится: 
раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 
практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными 
науками; 
иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 
различных исторических этапах ее развития; 
устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических элементов и 
периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в соответствии с 
положением химических элементов в периодической системе; 
анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных химических 
теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения атома, 
химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать 
причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением; 
применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 
идентификации веществ по их составу и строению; 
составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ как 
носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 
классу соединений; 
объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 
неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 
веществ;  
характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и устанавливать 
зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 
характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, водородных 
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соединений, высших оксидов и гидроксидов; 
приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства 
неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  идентификации и 
объяснения области применения; 
определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогнозировать 
возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и активности 
реагентов; 
устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера 
взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 
устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия 
от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических 
процессов; 
устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ для 
обоснования принципиальной возможности получения неорганических и органических 
соединений заданного состава и строения; 
подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 
лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и органических 
веществ; 
определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ и 
приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических 
обменных процессах и промышленности; 
приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 
процессах и жизнедеятельности организмов; 
обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их реакций 
в промышленности и быту; 
выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 
органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 
правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 
оборудованием; 
проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 
молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, 
входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического 
соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно 
из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода 
продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты 
объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества 
вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной 
массовой долей растворенного вещества; 
использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических процессов и 
явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 
получения и распознавания органических веществ; 
владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 
средствами бытовой химии; 
осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 
формулам веществ; 
критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 
сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 
точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 
формирования собственной позиции; 
устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 
проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 
представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 
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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. 
 

Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в 
практической деятельности людей; 
понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; 
устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 
биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 
использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 
проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 
экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 
формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать 
варианты проверки гипотез; 
сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 
обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 
организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 
приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 
углеводов, нуклеиновых кислот); 
распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 
схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 
обосновывать многообразие клеток; 
распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 
объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных 
признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 
объяснять причины наследственных заболеваний; 
выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 
закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 
выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 
обитания и действию экологических факторов; 
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составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития 
и охраны окружающей среды; 
оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 
выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 
практических задач; 
представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать 
выводы на основании представленных данных; 
оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 
человека и в собственной жизни; 
объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 
зародышевое развитие человека; 
объяснять последствия влияния мутагенов; 
объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 
используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 
наследственности, закономерности изменчивости; 
характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 
использование в практической деятельности; 
сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, 
иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в 
клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных 
организмов); 
решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного 
скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и 
символику; 
устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 
родословной, применяя законы наследственности; 
оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 
возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 
объектов и целых природных сообществ. 
 
Выпускник на углубленном уровне научится: 
оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 
практической деятельности людей; 
оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать 
перспективы развития биологии; 
устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 
организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных 
наук; 
обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 
биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 
проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 
планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 
эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 
выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 
устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в 
процессах клеточного метаболизма; 
решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 
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антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 
реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 
делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае 
изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 
сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 
генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных 
фазах клеточного цикла; 
выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, 
устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 
обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 
пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 
определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 
жизненного цикла; 
решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное с 
полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и 
закономерности сцепленного наследования; 
раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 
предупреждения таких заболеваний; 
сравнивать разные способы размножения организмов; 
характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 
выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; 
обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 
обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и 
штаммов микроорганизмов; 
обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию 
эволюции; 
характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как 
результат эволюции; 
устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 
составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их 
изменения в зависимости от изменения факторов среды; 
аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению 
в природной среде; 
обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 
оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, 
экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 
выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 
представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и 
делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, таблицу, 
диаграмму, схему в текст биологического содержания. 
 
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 
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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. 
 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 
направленности; 
характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 
характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их 
целевое назначение и знать особенности проведения; 
составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 
адаптивной физической культуры; 
выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 
физического воспитания; 
выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в 
игровой и соревновательной деятельности; 
практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
практически использовать приемы защиты и самообороны; 
составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 
определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 
проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 
упражнениями; 
владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения 
индивидуального, коллективного и семейного досуга; 
выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 
экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 
проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 
физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 
мониторинга; 
выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 
выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
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составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне 
среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Основы комплексной безопасности: 
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и 
безопасность дорожного движения; 
использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 
движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  
оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 
объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 
двухколесным транспортным средством; 
действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности 
дорожного движения; 
прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или 
водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и 
здоровья (своих и окружающих людей); 
составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 
опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 
водителей транспортных средств); 
комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; 
использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для 
изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  
оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 
описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 
определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от 
поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 
опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 
природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 
опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 
безопасности и охране окружающей среды; 
прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 
составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 
ухудшении экологической обстановки; 
распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 
соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 
использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные 
действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 
пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 
обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 
прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 
молодежными хобби; 
применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во 
время занятий современными молодежными хобби; 
распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 
согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 
использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 
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поведение на транспорте;  
пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 
рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 
прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 
составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 
опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 
 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций: 
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий 
от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения 
ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий 
от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 
приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 
оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 
приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 
характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 
объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и 
последствия; 
использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 
дозиметрического контроля; 
действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  
вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 
опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 
составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени. 
 
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации: 
Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 
объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 
наркотизму в Российской Федерации; 
раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 
терроризму и наркотизму; 
объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 
террористической деятельности и наркотизму; 
комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую 
основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 
терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации, для обеспечения личной безопасности; 
использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, 
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терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, 
определения ответственности;  
распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 
распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 
деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 
использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации 
для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с 
экстремистской и террористической деятельностью; 
описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 
описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 
составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической 
опасности и угрозе совершения террористической акции. 
 
Основы здорового образа жизни: 
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа 
жизни; 
использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 
изучения и реализации своих прав; 
оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 
описывать факторы здорового образа жизни; 
объяснять преимущества здорового образа жизни; 
объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 
описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  
раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 
пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здоровом 
образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 
 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи: 
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой 
помощи; 
использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 
изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  
оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 
отличать первую помощь от медицинской помощи;  
распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по 
ее оказанию; 
оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием 
подручных средств и средств промышленного изготовления; 
действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения; 
составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему; 
комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-
эпидемиологическом благополучия населения; 
использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  
оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 
заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 
классифицировать основные инфекционные болезни; 
определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 
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инфекционных заболеваний; 
действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического 
или бактериологического очага. 
Основы обороны государства: 
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 
государства; 
характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 
описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 
приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих 
негативное влияние на национальные интересы России;  
приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  
раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 
реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 
разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 
оперировать основными понятиями в области обороны государства; 
раскрывать основы и организацию обороны РФ; 
раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 
объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 
описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 
формирований и органов в мирное и военное время; 
характеризовать историю создания ВС РФ; 
описывать структуру ВС РФ; 
характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 
распознавать символы ВС РФ; 
приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 
Правовые основы военной службы: 
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 
обязанности граждан и военной службы; 
использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей 
до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время увольнения с 
военной службы и пребывания в запасе;  
оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы; 
раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 
характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 
раскрывать организацию воинского учета; 
комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 
использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по 
призыву, контракту; 
описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 
гражданской службы; 
объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания; 
различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 
описывать основание увольнения с военной службы; 
раскрывать предназначение запаса; 
объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  
раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 
объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 
Элементы начальной военной подготовки: 
Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 
использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 
оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 
выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
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выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 
возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 
выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 
приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 
описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 
выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;  
описывать порядок хранения автомата; 
различать составляющие патрона; 
снаряжать магазин патронами; 
выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 
повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 
описывать явление выстрела и его практическое значение; 
объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного 
действия пули при поражении противника; 
объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 
выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 
объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 
выполнять изготовку к стрельбе; 
производить стрельбу; 
объяснять назначение и боевые свойства гранат; 
различать наступательные и оборонительные гранаты; 
описывать устройство ручных осколочных гранат;  
выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 
выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 
объяснять предназначение современного общевойскового боя; 
характеризовать современный общевойсковой бой; 
описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 
выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 
выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 
определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам 
местных предметов; 
передвигаться по азимутам; 
описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, 
респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 
применять средства индивидуальной защиты; 
действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 
средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 
описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 
раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 
выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 
Военно-профессиональная деятельность: 
Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 
объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 
оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению 
к военно-профессиональной деятельности; 
характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных 
заведениях; 
использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-
учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 
России.  
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Основы комплексной безопасности: 
Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на 
нее . 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 
Основы обороны государства: 
Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации 
ВС РФ; 
приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и 
конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 
Элементы начальной военной подготовки: 
Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 
определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 
выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 
выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 
описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 
выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 
описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 
выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 
комплекта (ОЗК). 
Военно-профессиональная деятельность: 
Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной 
специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 
учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 
оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС 
РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
 
 

                                                                    Астрономия 
 
Выпускник на базовом уровне научится: 
воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и математикой; 
объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 
географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 
применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд; 
описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 
орбитам с различным эксцентриситетом; 
объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел Солнечной 
системы; 
характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования тел 
Солнечной системы; 
описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 
характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значительных 
различий; 
описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при движении 
тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 
описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 
определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 
определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости 
«период – светимость»; 
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классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения – 
Большого взрыва. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании 
всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 
объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 
уникальной природы Земли; 
объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 
предотвращения; 
описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 
сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 
объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 
реликтовое излучение); 
характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура); 
использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 
приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах и 
их системах; 
решать задачи на применение изученных астрономических законов; 
осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с 
использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах 
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I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования 
 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования (далее – система оценки) является частью системы оценки и управления 
качеством образования в образовательной организации и служит одним из оснований для разработки 
локального нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации4.  
 
Общие положения 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования 
ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения обучающимися 
примерной основной образовательной программы среднего общего образования. Итоговые планируемые 
результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов.  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в соответствии 
с требованиями ФГОС СОО являются: 
оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их итоговой 
аттестации; 
оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур; 
оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 
Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней оценки 
образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, 
текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных 
достижений, промежуточная5 и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, 
включающей государственную итоговую аттестацию6, независимую оценку качества подготовки 
обучающихся7 и мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 
Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 
мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках внутренней 
оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 
мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, качества учебных 
заданий, предлагаемых учителем). 
Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания осуществляется 
методическим объединением учителей по данному предмету и администрацией образовательной организации.  
Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению квалификации 
учителя. 
Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации обсуждаются на 
педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной 
деятельности, по совершенствованию образовательной программы образовательной организации и уточнению 
и/или разработке программы развития образовательной организации, а также служат основанием для 
принятия иных необходимых управленческих решений. 
Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов деятельности 
образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие определение 
динамики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе обучения.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) 
является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ СОШ №75 
и является составной частью локальных актов школы: 

- «Положение о порядке проведения промежуточной аттестации в МБОУ СОШ №75 
-«Положение о текущем контроле знаний учащихся МБОУ СОШ №75 

                                                      
4 Создание локального нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации определено в п. 2 статьи 30 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" (№ 273-ФЗ). 
5 Осуществляется в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
6 Осуществляется в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
7 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
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- «Положение о внутренней системе оценке качества образования МБОУ СОШ №75 и др. 
 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 
деятельности школы приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие 
определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе 
обучения. 
В соответствии с ФГОС СОО система оценки школы реализует системно- деятельностный, 
комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 
 оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 
 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические 
работы, самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к представлению 
и интерпретации результатов. 
Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 
обеспечивается следующими составляющими: 

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

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

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 
фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 
образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 
выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 
результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 
элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 
Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в 
целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 
информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 
образовательной деятельности и т.п. 
 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
 

Особенности оценки личностных результатов 

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

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 
эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы и образовательных 
систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 
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профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 
Во внутреннем аудите возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 
гимназии; участии в общественной жизни гимназии, ближайшего социального окружения, 
страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 
способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 
выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 
средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

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

Внутренний аудит организуется администрациейшколы и осуществляется 
классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 
учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года 
и представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной 
организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 
исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
представлены в примерной программе формирования универсальных учебных действий 
(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
школы в ходе внутреннего аудита. Содержание и периодичность оценочных процедур 
устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 
межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для 
предметов естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и 
т. п.). Целесообразно в рамках внутреннего аудита школы проводить отдельные 
процедуры по оценке: 

 смыслового чтения, 
 познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 

познания, специфические для отдельных образовательных областей); 
 ИКТ-компетентности; 
 сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 
Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут 

быть письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа 
с использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных 
учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 
учебных исследований и проектов. 

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

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

 
Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 
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планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 
планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой 
аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 
проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные 
для решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 
оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 
проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 
позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 
контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 
школы в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 
образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом школы и 
доводится до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). Описание 
может включать: 

 список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием 
этапов их формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, 
текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная 
работа и т.п.); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 
необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 
процедуры), а также критерии оценки; 

 описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной 
и итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых 
работ; 

 график контрольных мероприятий. 
 

Организация и содержание оценочных процедур 
 

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

 Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 
администрацией школы в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для 
оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура 
мотивации и владение познавательными универсальными учебными действиями: 
универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 
средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими 
средствами, логическими операциями. 

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

 Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 
учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора 
уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для 
класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 
продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 
формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 
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существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 
промежуточные предметные планируемые образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 
рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности 
продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно 
относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не 
совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; 
инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления 
противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к 
надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 
проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее 
преобразования и интерпретации). 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные 
и письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные 
исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно 
конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и групповые 
формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий 
определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной 
деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 
деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 
изучения темы / раздела / предметного курса. 

 Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 
достижения промежуточных планируемых результатов по предмету, которые 
приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, входящих в 
федеральный перечень, и в рабочих программах. По предметам, вводимым 
образовательной организацией самостоятельно, планируемые результаты 
устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные процедуры 
подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 
совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 
оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 
индивидуализации. 

 Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 
творческой активности обучающегося, направленности, широты или избирательности 
интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 
достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как 
документы, фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, 
дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его 
работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для 
портфолио отдается документам внешних организаций (например, сертификаты 
участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, 
который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор 
работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио 
без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 
формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной и средней 
школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в 
высшие учебные заведения. 

 Внутренний аудит школы представляет собой процедуры оценки уровня 
достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части 
личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также 
с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. 
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Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по 
текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 
обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждой 
четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 
аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 
выполнения тематических проверочных работ и может отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 
государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных 
измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала 
задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 
65 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

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. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 
разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для углубленного 
уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о 
достижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части 
планируемые результаты для базового уровня изучения предмета, устанавливается 
исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня 
изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 
ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 
зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой 
работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для 
данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую аттестацию. 
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Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического 
совета по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по 
предмету для выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа 
или письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой 
(эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по 
билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех 
требований к предметным результатам обучения) и т.д. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 
результатов только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 
результатов является защита итогового индивидуального проекта или учебного 
исследования. Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по 
любому из следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; 
исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по 
следующим критериям: 

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

 сформированность познавательных УУД в части способности к 
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 
поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные 
способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов 
и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 
модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. 

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 
использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 
ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 
деятельности комиссии МБОУ СОШ №75 или на школьной конференции. Результаты 
выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 
продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 
руководителя. 

Итоговая отметка по предметам фиксируется в документе об уровне образования 
установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 
образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 
области учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 
Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 
соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и 
способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание 
особенностей, направлений и условий реализации учебно- исследовательской и проектной 
деятельности. 

 Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 
обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; 
описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 
реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы. Требования включают: 

освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 
синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

способность их использования в познавательной и социальной практике; 
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Программа направлена на: 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 
программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 
методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 
деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 
самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построения индивидуального образовательного маршрута; 

решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно- 
исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 
работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 
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формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 
исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 
научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 
программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 
проектов; 

возможность практического использования приобретенных обучающимися 
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 
деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 
условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 
приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 
разных видах деятельности за пределами школы, в том числе в профессиональных и 
социальных пробах. 

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

организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 
их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской 
деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы 
стало возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных 
учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 
материале содержания учебных предметов; 

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

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

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 
возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 
являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 
убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 
должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. 
Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь 
могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 
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 Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 
действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 
деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 
образовательной деятельности 

           Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 
школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода 
обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и 
сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из 
которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно 
новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в 
становлении УУД. 
     Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, 
коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновременно 
присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, 
становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 

  Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 
осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 
предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 
действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления 
обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, 
что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы 
непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – 
глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать. 
  На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития 
происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в достаточной 
степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач 
(учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в 
процессе профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия позволяют 
старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить 
задачу доращивания компетенций. 
   Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является 
широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. 
Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные 
действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 
жизненных контекстах. 
   К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного 
общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно 
предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это 
участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 
предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять 
участие в волонтерском движении и т.п. 
   Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 
особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, 
специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи). 
    При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 
начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему 
важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, 
как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 
осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 
полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать 
свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает 
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кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, 
осуществлении окончательного выбора целей. 
     Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к 
началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на 
успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное 
планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 
оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих 
умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего 
общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления 
ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, 
управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 
   Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 
универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 
используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 
учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 
коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 
конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

        Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является 
ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования 
собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника 
становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 
      Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 
залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит 
испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается 
индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего 
общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной 
ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, 
выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные 
требования к построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на 
базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: 

1) построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 
предметами (сферами деятельности); 

2) осознать учебный предмет как набор средств решения широкого класса 
предметных и полидисциплинарных задач. 

   При таком построении содержания образования создаются необходимые условия для 
завершающего этапа формирования универсальных учебных действий. 
 

 Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 
 

  Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 
формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

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

-обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 
режимов и форм освоения предметного материала; 

-обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 
обучающихся, полученные вне рамок гимназии, в результаты в форматах, принятых в 
данной гимназии (оценки, портфолио и т. п.); 

-обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 
задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

-обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 
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рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 
партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

-обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 
обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 
Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 
умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 
б) разрабатывать дизайн научного исследования; 
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 
   На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 
обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 
представлений. 

Обеспечению формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 
образования организуются образовательные события, выводящие обучающихся на 
восстановление межпредметных связей, целостной картины мира: 

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 
 методологические и философские семинары; 
 образовательные экспедиции и экскурсии; 
 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 
1) выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 
2) выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 
3) выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 
 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 
образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 
организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно 
ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 
организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 
коммуникации: 

с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 
так и с детьми иных возрастов; 

представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 
общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 
коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 
различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 
использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 
используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный 
характер и касаться ближайшего будущего; 
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комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 
ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 
траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 
комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 
социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 

таким проектам относятся: 
а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 
б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 
в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки школы; 

г) получение предметных знаний в структурах, альтернативных школе: 
- в заочных и дистанционных школах и университетах; 
- участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 
- самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 
- самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 
Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 
обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 
обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий используются возможности 
самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории: 

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. 
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 Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 
Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью гимназии на уровне 
среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно- 
исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 
прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование и 
проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 
характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 
деятельности 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 гимназии социальными и культурными сообществами. 

 
 Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 
 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 
являются: 

 исследовательское; 
 инженерное; 
 прикладное; 
 бизнес-проектирование; 
 информационное; 
 социальное; 
 игровое; 
 творческое. 
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 
 социальное; 
 бизнес-проектирование; 
 исследовательское; 
 инженерное; 
 информационное. 

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

естественных науках; 
 об истории науки; 
 о новейших разработках в области науки и технологий; 
 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

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

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 
результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 
реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и 
др.); 

Обучающийся сможет: 
 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно- 

познавательных задач; 
 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 
 использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 
 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 
 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

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

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 
деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 
пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 
видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 
целей; 

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 
необходимые для достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 
объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 
параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 
исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 
которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 
видеть возможные варианты применения результатов. 
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 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 
обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 
развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно- 
исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

 укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными 
работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 
 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

школы, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 
 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 
 педагоги прошли курсы повышения квалификации;  
 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 
 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 
 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

                        - педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции      
тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 
УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 
образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 
открытом образовательном пространстве: 

 сетевое взаимодействие школы с другими организациями общего и 
дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 
траектории обучающихся (обеспечение возможности выбора обучающимся формы 
получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной 
группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории 
обучающегося); 

 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 
полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, 
в учебные результаты основного образования; 

 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 



10
2 

 

акциях, марафонах и проектах; 
 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России. 

 К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 
методически единого пространства внутри школы как во время уроков, так и вне их: 
информационный обмен, востребованность читательской компетенции, собственная 
поисковая, исследовательская, проектная деятельности. 

Создание условий для развития УУД — это изменение содержания, форм и методов, 
при которых успешное обучение невозможно без одновременного наращивания 
компетенций. Следовательно, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, для 
решения которых необходимы учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 
управленческие умения, владение информационно-коммуникативными технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 

свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 

самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели. 

Параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и 
обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию  оценки сформированности 
универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

 оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 
динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 
проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 
уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 
проекта; 

 для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в 
которую должны обязательно входить педагоги и представители администрации 
образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех 
сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

 оценивание производится на основе критериальной модели; 
 для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

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

 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 
образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

 
 Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

 освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 
выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся 
необходимо привлекаются специалисты и ученые из различных областей знаний.  

Исследовательские проекты имеют 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 



10
3 

 

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). 

 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 школой 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 
используются для оценки обучающихся экспертами. 
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 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 обеспечивается 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 сообщаются обучающимся заранее. 

 
 

 Программы отдельных учебных предметов(курсов). 
 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены 
в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего 
образования, и сохраняют преемственность с примерной основной образовательной 
программой основного общего образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 
обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств 
выпускников. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 
достижение планируемых образовательных результатов. Курсивом в программах учебных 
предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов 
«Выпускник получит возможность научиться». 



 

  
 Рабочие программы учебных предметов 
  
  

 
Рассмотрено на заседании педагогического совета 

Протокол №1 от 
«26» августа 2020г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по    русскому языку 
                                                      Уровень программы: базовый 
 

Класс: 10                                                                               
Количество часов: в неделю 1 час, всего 35 часов 
 
 
                                                                                    Автор-составитель: 
                                                                                    Краснова Елена Ивановна,   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Новосибирск 2020 
 
 
 

 
 
 
   

 



 

Рабочая программа как часть образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ СОШ №75 составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413; ( с изменениями, 

внесенными приказами Минобрнауки России от 29 декабря 2014года №1645, от 31 

декабря 2015 года №1578), на основе примерной программы среднего общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 28 июня 2016г. № 2/16-3),  в соответствии с 

Положением о порядке  разработки  и утверждения   рабочих программ учебных 

предметов, курсов (утверждено приказом МБОУ СОШ № 75 № 298 от 18.04. 2016).   

    Рабочая программа ориентирована на использование линии учебников «Русский язык 

и литература. Русский язык 10-11 классы», под редакцией Гольцовой Н.Г., Шамшина 

И.В., Мищериной М.А. /М., издательство «Русское слово», 2018. 

Программа учитывает: 

   -   требования к планируемым результатам освоения учебного предмета; 

    - требования к содержанию учебного предмета;  

   - принцип преемственности образовательных программ (основное общее 

образование); 

     - количество часов, выделенных на изучение предмета учебным планом МБОУ СОШ 

№75 на 2020- 2021  учебный год; 

    - цели и задачи Образовательной программы среднего общего образования      МБОУ 

СОШ №75; 

    - выбор комплекта учебно-методического обеспечения в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего 

образования. 

 

 

 

   Учебный предмет «Русский язык», являясь формой хранения и средством усвоения 

информации, русский язык выполняет особые функции и занимает одно из ведущих 



 

мест среди учебных предметов. Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

 

    В соответствии с ФГОС среднего общего образования целями изучения предмета 

«Русский язык» являются: 

• формирование российской гражданской идентичности обучающегося средствами 

русского языка и литературы; 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; 

• сформированность представлений о роли языка в жизни общества, государства; 

приобщение через изучение русского языка и литературы к ценностям национальной и 

мировой культуры; формирование нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих  

ценностей; 

• способность свободно общаться в различных формах и форматах и на разные темы; 

свободно использовать словарный запас; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания, в том числе 

средству познания основ своей и других культур и уважительного отношения к ним; 

• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и умелое 

использование богатейших возможностей русского языка при соблюдении языковых 

норм; 

• сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка, умение правильно и уместно их использовать в разных условиях 

общения; 

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



 

основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

• сформированность умений написания текстов различных жанров на различные темы, в 

том числе демонстрирующих творческие способности обучающегося; 

• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений (в 

том числе языкового анализа художественного текста); 

• владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-

родовой специфики; осознания художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях. 

      Одна из важнейших задач обучения русскому языку и литературе в старших классах 

заключается в том, чтобы учащиеся могли более полноценно и многоаспектно 

использовать языковой анализ образцовых художественных текстов, изучаемых в 

школе. Такая работа будет служить основой для обогащения речи учащихся, развития 

их творческих способностей, эффективным способом приобщения учащихся к 

нравственным, эстетическим, мировоззренческим ценностям литературы, что окажет 

положительное влияние на формирование личности учащихся. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

   Реализация рабочей программы направлена на достижение обучающимися 

личностных, предметных и метапредметных результатов освоения учебного предмета 

«Русский язык». В процессе изучения предмета также обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов обучающимися с ОВЗ и инвалидами 

В результате изучения предмета в 10-11 классах у обучающихся будут сформированы 

следующие умения: 

Личностные результаты обучения, обеспечивающие жизненное, личностное, 



 

профессиональное самоопределение обучающихся и формирование ценностного 

отношения к миру и человеку в этом мире: 

• сформированность гармоничной языковой личности, способной посредством усвоения 

языка впитать в себя уважение к нравственным ценностям русского народа, русской 

многовековой культуре, толерантное отношение к языку и культуре народов 

многонациональной России и усвоение форм толерантного поведения в 

поликультурном мире; 

• через осознанное освоение лексического богатства русского языка, получившего 

образцовое воплощение в литературных произведениях отечественной классики, 

формирование личности, несущей звание гражданина России, умеющей любить и 

ценить малую родину, связывающей своё будущее с развитием своего края, города, 

села; 

• посредством выявления языковых особенностей произведений русской литературы, 

несущей мощнейший гуманистический заряд, формирование нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

• через понимание эстетических основ художественного текста, выраженных 

языковыми средствами, приобщение обучающихся к эстетическому отношению к миру, 

сформированность основ экологического сознания, понимаемого относительно 

изучения русского языка как неприменение речевой агрессии и умение противостоять 

речевой агрессии посредством организации гармонизирующего диалога, осознания 

необходимости саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

• через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение понимания его 

системности, выявление взаимосвязи его разделов и уровней, сформированность 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

• обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни. 

 
Метапредметные результаты: 

• регулятивные, обеспечивающие организационно-практическую способность и 

готовность обучающегося на этапе старшей школы к ведению своей учебно-



 

познавательной деятельности от этапа планирования до этапа получения результата, 

допуская этап возможной коррекции, а также прогностический и эвристический шаги, 

обеспечивающие творческий подход к решению нестандартных языковых, 

межпредметных, этнокультурных и поликультурных заданий с опорой на имеющийся 

уровень сформированных у школьника компетентностей (лингвистической, языковой, 

коммуникативной, культуроведческой); 

• познавательные, обеспечивающие способность к познанию и работе с информацией; 

• коммуникативные, обеспечивающие способность обучающегося осуществлять 

продуктивное общение в совместной деятельности, проявлять толерантность в 

общении, соблюдать правила вербального и невербального общения в конкретной 

речевой ситуации. 

• способность и готовность к продуктивному общению и эффективному 

взаимодействию на основе адекватного речевого поведения, правильного применения 

этикетных формул вежливого общения, умения выбирать языковые средства, уместные 

в конкретной речевой ситуации; 

• обеспечение научного исследования и самостоятельной проектной деятельности 

языковыми средствами оформления поисковой работы, владение соответствующими 

стилями речи;  

• освоение навыков научного мышления посредством освоения учебного материала, 

аналитической работы с текстами различной направленности и стилевой 

принадлежности, реферирования, тезирования, выявления основной мысли и 

приводимых аргументов; 

• приобретение умений самостоятельного поиска решений и ответственности за 

принятое решение в ходе ведения исследовательской и проектной деятельности по 

предложенным лингвистическим, межпредметным, этнокультурным и поликультурным 

темам проектов; 

• овладение качествами хорошей речи как основе логичного, последовательного, 

целесообразного оформления собственной точки зрения, использование 

соответствующих речевых средств; 

• владение умениями работы с информацией (поиск, хранение, использование); 

• владение речемыслительными операциями (интерпретация, поиск аналогий; 



 

выдвижение гипотезы, научный аппарат обоснования и опровержения), необходимыми 

для работы с информацией; 

• формирование навыка познавательной рефлексии как осознания правильности, 

целесообразности, эффективности и экологичности совершаемых действий и 

мыслительных процессов за счёт выполняемых в рамках программы проектных и 

исследовательских работ, аналитических лингвистических упражнений и аналитико-

синтетических заданий к фрагментам предложенных текстов нравственно-этической, 

социально значимой и научно-публицистической тематики. 

Предметные результаты: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о нем в речевой практике; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 



 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

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

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, 

сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

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

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

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 



 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 



 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

 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). 

 

Контроль и оценка планируемых результатов освоения обучающимися 
учебного предмета 

    Оценка достижения планируемых результатов реализуется путем оценки 

предметных, метапредметных результатов. 

    Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС СОО является 

способность обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом материале.  Оценка предметных результатов ведется 

учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится» 

выносится на итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения, так и в 

конце обучения в форме ГИА.  Оценка достижения данного блока ведется с помощью 

заданий базового уровня 

   Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию обучающихся 

через организацию внеклассных мероприятий по русскому языку. Типы уроков 



 

построены в соответствии с системно-деятельностным подходом: урок «открытия» 

нового знания, урок рефлексии, урок общеметодологической направленности, урок 

развивающего контроля. Большую роль в освоении курса русского языка и литературы 

играют информационные технологии. Это одно из важнейших условий освоения 

предложенного обучающимся учебного материала на пике внимания и 

сосредоточенности. При организации процесса обучения в рамках данной рабочей 

программы предполагается применение следующих педагогических технологий 

обучения: 

 ИКТ; 
 обучение в сотрудничестве; 
 исследовательские методы обучения; 
 метод проектов; 
 здоровьесберегающие технологии; 
 проблемное обучение 
 технология личностно ориентированного образования 

Педагогические технологии, используемые при обучении детей с ОВЗ, детей-
инвалидов: 
 обучение в сотрудничестве; 
 индивидуальный и дифференцированный подход к обучению 
 здоровьесберегающие технологии 

. 

Оценочные  процедуры:   
- стартовая диагностика; 
 -текущая оценка; 
-тематическая оценка; 
-промежуточное (итоговое) оценивание   
Методы и формы оценки : 
- стартовые диагностические работы на начало учебного года; 
-стандартизированные устные и письменные работы; 
-сочинение; 
-изложение; 
-диктант; 
-проекты;  
-самостоятельная работа;  
-практическая работа;  
-самооценка;  
-наблюдения за ходом групповых и индивидуальных исследований и проектов;  
-итоговые контрольные работы;  
-портфолио. 
Формы промежуточной аттестации: комплексная контрольная  работа в формате ЕГЭ 

в соответствии с кодификатором элементов содержания и требований к уровню 



 

подготовки учащихся.   

Форма итоговой аттестации: экзамен в формате ЕГЭ 

 

   В структуре программы проверочные средства находятся в логической связи с 

содержанием учебного материала. Приложением к рабочей программе являются 

диагностические материалы, оценочные и методических материалы. 

 
 

Содержание учебного предмета 
     Учебный предмет «Русский язык и литература» входит в предметную область 

«Филология».  На  изучение курса отводится 69 ч (35 учебных часа в 10 классе-1 час в 

неделю и 34 учебных часа в 11 классе – 1 ч в неделю) и 207 ч(35 учебных часов в 10 

классе-3ч и 34 учебных часа в 11 классе-3ч). 

В  учебном плане МБОУ СОШ №75 на 2020-2021 учебный год на изучение предмета 

«Русский язык и литература»  в 10 Б классе предусмотрено 35 часа, из расчета 1 час в  

неделю и в 10А,В- 105 часов, из расчета 3 часа в неделю. 

      Содержание курса обусловлено реализацией системно-деятельностного подхода. 

Полнота и доступность изложения теоретических сведений, характер отбора материала 

для упражнений, разнообразие видов заданий направлены на формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой компетенций как 

результат освоения содержания курса, на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов, обозначенных в Стандарте. 

Особое внимание в данном курсе уделяется подбору текстов из произведений, 

изучаемых в школе, для лингвистического и литературоведческого анализа. 

 Тесная связь с литературой, литературоведческим анализом художественного 

произведения обеспечивает качественное формирование универсальных учебных 

действий 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на каждую 

тему 

 
10 класс (35 ч) 

Формы контрольно-оценочной деятельности на уроке: (УО – устный опрос; СЗ – решение 
ситуационных задач, ЛР, ПР – лабораторная, практическая работа, Т – тест; КСР – контрольная, 

самостоятельная работа; Д-диктант; КАТ – комплексный анализ текста; Ч – выразительное чтение  



 

художественных произведений наизусть; ТР – творческая работа (реферат, сообщение, доклад, 
проект, презентация); С. – сочинение; ИЗЛ – изложение; З – зачет; Э – экзамен 

№ 
п/п 

Количество 
часов 

Наименование разделов и тем Виды учебной деятельности 

  Введение (1ч) 
1. 1 Русский язык среди языков 

мира. Богатство и 
выразительность русского 
языка. Русские писатели о 
выразительности русского языка 

Выразительное чтение текста 
вступительной статьи. 
Составление сложного плана. 
Подготовка и представление публичного 
выступления в виде презентации 

  Лексика. Фразеология. Лексикография (5 ч) 
2. 1 Основные понятия и основные 

единицы лексики и 
фразеологии. 
Слово и его значение. 
Однозначность и 
многозначность слов. 
Изобразительно-выразительные 
средства русского языка.  
 

Словарный диктант с дополнительным 
заданием. 
Работа со словарем. 
Запись в тетради основных способов 
возникновения переносного значения 
слова. 
Анализ проблемных учебных ситуаций 

3. 1 Омонимы и их употребление. 
Паронимы и их употребление. 
Синонимы и их употребление. 
Антонимы и их употребление.  
Практическая работа 1. 

Выполнение работ практикума  
Самостоятельно составить и записать 
вопросы к материалам параграфа. Работа 
со словарными статьями. 
Анализ проблемных учебных ситуаций 

4. 1 Происхождение лексики 
современного русского языка. 
Лексика общеупотребительная и 
лексика, имеющая 
ограниченную сферу 
употребления. Употребление 
устаревшей лексики и 
неологизмов. 
 

Составление плана-конспекта как текста 
научного стиля. 
Составление обобщенной схемы-
конспекта материала. 
Устная аналитическая работа по упр. 
Творческая работа: сочинение-миниатюра 
по упр.  

5. 1 Фразеология. Фразеологические 
единицы и их употребление. 
Лексикография. 

Анализ проблемных учебных ситуаций 
Словарный диктант. 
Фразеологическая викторина. 
Работа со словарем. 
Текст под диктовку. 

6. 1 Лингвистический анализ 

текста №1. Подготовка к 
написанию сочинения-
рассуждения 

Отбор и сравнение материала из 
нескольких источников (образовательный 
ресурс сети Интернет, ЭОР, текст 
учебника, текст научно-популярной 
литературы) 

  Фонетика. Графика. Орфоэпия (1 ч) 
7. 1 Основные понятия фонетики, 

графики, орфоэпии. 
Звуки и буквы. Позиционные 
(фонетические) и исторические 
чередования звуков. 
Фонетический разбор. 
Орфоэпия. Основные правила 

Анализ проблемных учебных ситуаций 
Самостоятельная работа с учебником. 
Разные виды диктанта.. 



 

произношения гласных и 
согласных звуков. Ударение.  
Словарный диктант 1 

  Морфемика и словообразование (3 ч) 
8. 1 Основные понятия морфемики и 

словообразования. Состав слова. 
Морфемы корневые и 
аффиксальные. Основа слова. 
Основы производные и 
непроизводные. 
Морфемный разбор слова. 
.  

Подготовка выступлений и докладов с 
использованием разнообразных 
источников информации  
Анализ проблемных учебных ситуаций 
Работа с учебником. 
Составление сравнительной таблицы. 
Самостоятельная работа. 
Морфемный разбор слов. Анализ 
графиков, таблиц, схем 
Контент-анализ выступлений 
одноклассников 

9. 1 Лингвистический анализ 

текста 2. Подготовка к 
написанию сочинения 
рассуждения. 

Отбор и сравнение материала из 
нескольких источников (образовательный 
ресурс сети Интернет, ЭОР, текст 
учебника, текст научно-популярной 
литературы). 

10. 1 Практическая работа 2. 
Словообразование. 
Морфологические способы 
словообразования Понятие 
словообразовательной цепочки. 
Неморфологические способы 
словообразования. 
Словообразовательный разбор. 
Основные способы 
формообразования в 
современном русском языке. 

Выполнение работ практикума 
Словообразовательный разбор. 
Словообразовательные цепочки. 
Анализ проблемных учебных ситуаций 
 

  Морфология и орфография (24 ч) 
  Орфография (5 ч) 

11. 1 Основные понятия морфологии 
и орфографии. Взаимосвязь 
морфологии и орфографии. 
Орфография 
Принципы русской орфографии. 
Морфологический принцип как 
ведущий принцип русской 
орфографии. Фонетические, 
традиционные и 
дифференцирующие написания. 
Проверяемые и непроверяемые 
безударные гласные в корне 
слова. 
Чередующиеся гласные в корне 
слова. 
 

Анализ проблемных учебных ситуаций 
Самостоятельная работа с учебником. 
Составление словосочетаний. 

12. 1 Употребление прописных и 
строчных букв. 
Правила переноса 
слов.Употребление гласных 
после шипящих. Употребление 

Проведение исследовательского 
эксперимента. 
Подготовка выступлений и докладов с 
использованием разнообразных 
источников информации 



 

гласных после ц. 
Словарный диктант 2. 

Самостоятельная работа с учебником. 
Работа со словарем и другими 
источниками информации.  
Анализ проблемных учебных ситуаций 
 
Контент-анализ выступлений 
одноклассников 

13. 1 Правописание звонких и глухих 
согласных. 
Правописание непроизносимых 
согласных и сочетаний сч, зч, 
шч, жч, стч, здч. 
Правописание двойных 
согласных. 
 

Выполнение работ практикума 
Комментированное письмо. 
Орфографическая работа. 

14. 1 Контрольная тестовая 

работа в формате ЕГЭ № 1 
Тестовая работа. 
 

15. 1 Правописание гласных и 
согласных в приставках . 
Приставки пре- и при-. 
Гласные и и ы после приставок. 
Употребление ъ и ь. 

Работа с учебником. 
Аналитическая словарная работа. 
Анализ проблемных учебных ситуаций 

  Самостоятельные части речи Имя существительное (3 ч) 
16. 1 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. 
Практическая работа 3 

Выполнение работ практикума 
Самостоятельная работа. 
Морфологический разбор имен 
существительных. 
Дифференцированное задание. 

17. 1 Правописание падежных 
окончаний имён 
существительных. Варианты 
падежных окончаний. 
Гласные в суффиксах имён 
существительных. 
Правописание сложных имён 
существительных. Составные 
наименования и их 
правописание. 

Выполнение заданий по классификации 
понятий. Самостоятельная работа с 
учебником. 
Работа со словарем. 
Синтаксический разбор предложения. 

18. 1 Контрольная работа по темам 

«Лексика. Фонетика. 

Орфография» 

Контрольная тестовая работа. 

  Имя прилагательное (2 ч) 



 

19. 1 Имя прилагательное как часть 
речи. Правописание окончаний 
имен прилагательных  

Выполнение работ практикума 
Морфологический разбор имен 
прилагательных. 
Аналитическая работа. 
Словообразовательная работа. 
Развитие речи. Выразительное чтение. 

20. 1 Правописание суффиксов имен 
прилагательных. Правописание 
сложных имен прилагательных 

Подготовка выступлений и докладов с 
использованием разнообразных 
источников информации  
Творческая работа. 
Самостоятельная работа с учебником. 
Синтаксический разбор предложения. 
Контент-анализ выступлений 
одноклассников 

  Имя числительное (2ч) 
21. 1 Имя числительное как часть 

речи. Лексико-грамматические 
разряды имён числительных. 
Простые, сложные и составные 
числительные. 
Морфологический разбор 
числительных. 
Словарный диктант 3. 

Выполнение заданий 
по классификации понятий. 
 Самостоятельная работа с учебником. 
Морфологический разбор числительных 

22. 1 Особенности склонения имён 
числительных. 
Правописание имён 
числительных. 
Употребление имён 
числительных в речи. 
Особенности употребления 
собирательных числительных 

Выполнение работ практикума 
Работа с учебником. 
Грамматическая работа. 

  Местоимение (1ч) 
23. 1 Местоимение как часть речи. 

Разряды местоимений. 
Морфологический разбор 
местоимений. 
Правописание местоимений 

Индивидуальная работа по карточкам. 
Морфологический разбор. 
Работа с учебником. 

  Глагол (2 ч) 
24. 1 Глагол как часть речи  

Практическая работа 4 
Выполнение работ практикума 
Дифференцированное задание. 
 

25. 1 Правописание глаголов  Подготовка выступлений и докладов с 
использованием разнообразных 
источников информации  
Работа с учебником. 
Контент-анализ выступлений 
одноклассников 

  Причастие (1 ч) 
26. 1 Причастие как глагольная форма. 

Правописание причастий  
Словарный диктант. Самостоятельная 
работа. 
Выборочный диктант 

  Деепричастие (1ч) 
27. 1 Образование деепричастий. 

Морфологический разбор 
Выполнение работ практикума 
Самостоятельная работа. 



 

деепричастий. 
Переход деепричастий в наречия 
и предлоги 

Составление таблицы. 
Морфологический разбор деепричастия. 
Анализ графиков, таблиц, схем 

  Наречие (2ч) 
28. 1 Наречие как часть речи. Разряды 

наречий. 
Морфологический разбор 
наречий. 
Правописание наречий  
Слова категории состояния  

Работа с учебником. 
Самостоятельная работа. 
Дифференцированное задание. 
 

29. 1 Контрольный диктант Самостоятельная работа. 
 

  Служебные части речи Предлог (1ч) 
30. 1 Предлог как служебная часть 

речи. Правописание предлогов  
Словарный диктант 4. 
Самостоятельная работа с учебником, 
электронными образовательными 
ресурсами (ЭОР) Дифференцированное 
задание. 

  Союзы и союзные слова (1 ч) 
31. 1 Союз как служебная часть речи. 

Союзные слова. Правописание 
союзов  

Самостоятельная работа с учебником. 
Морфологический разбор союзов.  
Дифференцированное задание. 

  Частицы (1 ч) 
32. 1 Частицы как служебная часть 

речи. Правописание частиц. 
Частицы не и ни. Их значение и 
употребление Слитное и 
раздельное написание не и ни с 
различными частями речи  
Практическая работа 5 

Выполнение работ практикума 
Творческий опрос. 
Составление таблиц.. Анализ графиков, 
таблиц, схем 

  Междометие. Звукоподражательные слова (1 ч) 
33. 1 Междометие как особый разряд 

слов. Звукоподражательные 
слова  

Наблюдение за демонстрациями учителя 
Самостоятельная работа с учебником. 

  Повторение и обобщение пройденного (2 ч) 
34-
35 

2 Контрольная тестовая работа в 
формате  ЕГЭ № 2 

Анализ проблемных учебных ситуаций 
Выполнение заданий по классификации 
понятий 

 
 
 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса 

Литература 
1. Программа курса «Русский язык». 10—11 классы. Базовый уровень/авт.-сост. Н.Г. Гольцова. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. 
2. Гольцова Н.Г. Русский язык и литература.: учебник для 10 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень: в 2 ч./ Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. – М.: 
ООО «Русское слово – учебник», 2016. 

3. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Методическое пособие. Тематическое планирование. 
Поурочные разработки к учебнику Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина и М.А. Мищериной 



 

«Русский язык». 10 – 11 классы. / Н.Г. Гольцова, М.А. Мищерина. – М.: ООО «Русское слово – 
учебник» , 2014. 

4. Гольцова, Н. Г. Русский язык: трудные вопросы морфологии. 10-11 классы. - М.: «Русское 
слово», 2014.  
5. Малюшкин, А. Б. Тестовые задания по русскому языку. – М.: ТЦ Сфера,  2007 
6.  Голъцова, Н. Г. Русский язык. ЕГЭ: учебное пособие. – М.: «Русское слово», 2008 
7. Белецкая Т.Н. Новый сборник диктантов по русскому языку. 5 – 11 классы. – Харьков: Веста, 

2011 
8. Блинов Г.И., Антохина В.А. Сборник диктантов по орфографии и пунктуации – М.: 

Просвещение, 2008 
9. Еремина Е.А. Виды разбора на уроках русского языка. 5 – 11 классы. – СПб.: «Паритет», 2010 
10. Цыбулько И.П. ЕГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов. – 

Москва: Национальное образование, 2017 
 
Образовательные электронные ресурсы 

1. http://videouroki.net/ Видеоуроки в сети Интернет 
2. http://www.alleng.ru/index.htm Всем, кто учится. 
3. http://ruslit.ioso.ru/ Кабинет русского языка и литературы 
4. http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 
5. http://www.school.edu.ru/ Российский образовательный портал 
6. http://www.proshkolu.ru/ Сайт для учителей 
7. http://www.repetitor.org/ Система сайтов «Репетитор» 
8. http://nsportal.ru/ Социальная сеть работников образования 
9. http://www.uchportal.ru/ Учительский портал 
10. http://rus.1september.ru/urok/ Я иду на урок русского языка 

Технические средства обучения: 
1. Мультимедиа проектор  
2. Интерактивная доска 
3. Компьютер 



 

 
 

Приложение 1 
Календарно-тематическое планирование по русскому языку 10Б класс 

2020 – 2021 учебный год 
 

 
Примечание.  Формы контрольно-оценочной деятельности на уроке: (УО – устный опрос; СЗ – решение ситуационных задач, ЛР, ПР – 
лабораторная, практическая работа, Т – тест; КСР – контрольная, самостоятельная работа; Д-диктант; КАТ – комплексный анализ текста; Ч – 
выразительное чтение  художественных произведений наизусть; ТР – творческая работа (реферат, сообщение, доклад, проект, презентация); С. – 
сочинение; ИЗЛ – изложение; З – зачет; Э – экзамен 
№ 
уро
ка 

Тема урока Кол-
во 
часо
в 

Виды учебной 
деятельности 
учащихся 

Планируемые результаты Формы 
контрол
ьно-
оценочн
ой 
деятель
ности 

Информационн
ое 
сопровождение, 
цифровые и 
электронные 
образовательны
е ресурсы 

Домашн
ее 
задание 

Дата проведения 

     Введение 1       

    предметные личностные метапредметные      По 
плану 

Факти
чески. 

1 Русский 
язык среди 
языков 
мира. 
Богатство и 
выразитель
ность 
русского 
языка. 
Русские 
писатели о 
выразитель
ности 
русского 
языка 

 Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурировани
ю и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания. 

Научиться 
понимать 
высказывания 
на 
лингвистическ
ую тему и 
составлять 
рассуждение. 

Формирования 
знания о 
взаимосвязи 
русского языка 
с культурой и 
историей 
России и мира. 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 
друга, с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую информацию. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования  
структуры, содержания и 
значения слова, 

УО, СЗ  Мультимедиа 
презентация 

Упр. 6    



 

предложения, текста. 
 2. Лексика. Фразеология. Лексикография (5 ч) 

2 Основные 
понятия и 
основные 
единицы 
лексики и 
фразеологи
и. 
Слово и его 
значение. 
Однозначн
ость и 
многозначн
ость слов. 
Изобразите
льно-
выразитель
ные 
средства 
русского 
языка 

1 Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурировани
ю и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
объяснительный 
диктант, 
составление 
текста на 
лингвистическу
ю тему. 

Научиться 
определять 
языковые и 
композиционн
ые признак и 
устной и 
письменной 
речи. 

Формирование 
«стартовой» 
мотивации к 
изучению 
нового 
материала. 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность). 
Регулятивные: применять 
методы информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе проектирования 
структуры и содержания 
текста-рассуждения 

КСР, СЗ Видеоуроки 
русского языка 
10 класс 
Дидактический и 
раздаточный 
материал 10 кл, 
Мультимедиа 
презентация 

П.1 упр. 
12 

  

3 Омонимы и 
их 
употреблен
ие. 
Паронимы 
и их 
употреблен
ие. 
Синонимы 
и их 
употреблен
ие. 
Антонимы 
и их 
употреблен
ие.  
Практичес
кая работа 
1. 

1 Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурировани
ю и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
самостоятельная 
работа с 
учебником, 
групповая 
работа 

Научиться 
определять 
языковые и 
композиционн
ые признак и 
устной и 
письменной 
речи. 

Формирование 
навыков 
работы по 
алгоритму 
выполнения 
задания при 
консультативн
ой помощи 
учителя. 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность). 
Регулятивные: применять 
методы информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе проектирования 
структуры и содержания 
текста-рассуждения 

СР, УО, 
СЗ 

Видеоуроки 
русского языка 
10 класс 
Дидактический и 
раздаточный 
материал 10 кл 
Мультимедиа 
презентация 

П.1 
упр.13, 
14 

  

4 Происхожд
ение 
лексики 
современно

1 Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 

Научиться 
оставлять 
монологи и 
диалог. 

Формирование 
познавательног
о интереса к 
предмету 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 

ТР, 
КАТ, 
УО 

Видеоуроки 
русского языка 
10 класс 
Дидактический и 

П.2 
упр.15 

  



 

го русского 
языка. 
Лексика 
общеупотре
бительная и 
лексика, 
имеющая 
ограниченн
ую сферу 
употреблен
ия. 
Употреблен
ие 
устаревшей 
лексики и 
неологизмо
в. 

способностей к 
структурировани
ю и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
индивидуальная 
и парная работа 
с 
диагностическим 
материалом 
учебника 

исследования. инициативность). 
Регулятивные: применять 
методы информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе проектирования 
структуры и содержания 
текста-рассуждения 

раздаточный 
материал 10 кл 
Мультимедиа 
презентация 

5 Фразеологи
я. 
Фразеологи
ческие 
единицы и 
их 
употреблен
ие. 
Лексикогра
фия. 

1 Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии и 
реализации 
коррекционной 
нормы: 
конструирование 
текста – 
рассуждения. 

Научиться 
применять 
алгоритм 
определения 
стиля речи 
текста. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
исследовательс
кой 
деятельности 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность). 
Регулятивные: применять 
методы информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе проектирования 
структуры и содержания 
текста-рассуждения 

С, ПР, 
УО 

Обучение 
сочинениям. 
Развитие речи 5-
11  кл, 
Мультимедиа 
презентация 

П.3 
упр.22 

  

6 Лингвистич
еский 
анализ 
текста №1. 
Подготовка 
к 
написанию 
сочинения-
рассуждени
я 

1 Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурировани
ю и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 

Научиться 
применять 
алгоритм 
составления 
монолога и 
диалога. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
исследовательс
кой 
деятельности. 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность). 
Регулятивные: применять 
методы информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств. 
Познавательные: 

КАТ, 
УО, СЗ 

Видеоуроки 
русского языка 
10 класс 
Дидактический и 
раздаточный 
материал 10 кл 
Мультимедиа 
презентация 

П.3 
работа 
по 
карточка
м 

  



 

комплексное 
повторение 
орфограмм 

объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе проектирования 
структуры и содержания 
текста-рассуждения 

  Фонетика. Графика. Орфоэпия (1 ч)  
7 Основные 

понятия 
фонетики, 
графики, 
орфоэпии. 
Звуки и 
буквы. 
Позиционн
ые 
(фонетичес
кие) и 
историческ
ие 
чередовани
я звуков. 
Фонетическ
ий разбор. 
Орфоэпия. 
Основные 
правила 
произношен
ия гласных 
и согласных 
звуков. 
Ударение.  
Словарны
й диктант 1 

1 Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии и 
реализации 
коррекционной 
нормы: 
комплексный 
анализ текста 

Научиться 
составлять и 
использовать 
индивидуальн
ый маршрут 
восполнения 
проблемныхзо
н в изученных 
темах 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельн
ой и 
коллективной 
деятельности 

Коммуникативные: 
проявлять речевые 
действия: использовать 
адекватные языковые 
средства для отображения в 
форме речевых 
высказываний своих чувств, 
мыслей, побуждений и иных 
составляющих внутреннего 
мира. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому 
усилию-выбору в ситуации 
мотивационного конфликта, 
к преодолению препятствий. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе выполнения 
лингвистических задач 

КАТ, 
УО, СЗ 

Русский язык 
Видеоуроки 
русского языка 
10 класс 
Дидактический и 
раздаточный 
материал 10 кл 
Мультимедиа 
презентация 

П.4 упр. 
30 

  

    Морфемика и словообразование (3 ч)    
8 Основные 

понятия 
морфемики 
и 
словообраз
ования. 
Состав 
слова. 
Морфемы 
корневые и 

1 Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного 
типа. 

Научиться 
проектировать 
и 
корректировать 
индивидуальн
ый маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 

Формирование 
навыков 
работы по 
алгоритму 
выполнения 
задания при 
консультативн
ой помощи 
учителя. 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность). 
Регулятивные: применять 
методы информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств. 

СР, УО, 
СЗ 

Видеоуроки 
русского языка 
10 класс 
Дидактический и 
раздаточный 
материал 10 кл 
Мультимедиа 
презентация 

П.4 упр 
31 

  



 

аффиксальн
ые. Основа 
слова. 
Основы 
производн
ые и 
непроизвод
ные. 
Морфемны
й разбор 
слова. 
.  

темах. Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе проектирования 
структуры и содержания 
текста-рассуждения 

9 Лингвисти

ческий 

анализ 

текста 2. 

Подготовка 
к 
написанию 
сочинения 
рассуждени
я. 

1 Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурировани
ю и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
работа в парах, 
конструирование 
текста. 

Научиться 
применять 
правила 
обособления в 
простом 
предложении 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельн
ой и 
коллективной 
деятельности 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность). 
Регулятивные: применять 
методы информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе проектирования 
структуры и содержания 
текста-рассуждения 

ПР, УО, 
СЗ 

Видеоуроки 
русского языка 
10 класс 
Дидактический и 
раздаточный 
материал 10 кл, 
Мультимедиа 
презентация 

П.5 
упр.32 

  

10 Практичес
кая работа 
2. 
Словообраз
ование. 
Морфологи
ческие 
способы 
словообраз
ования 
Понятие 
словообраз
овательной 
цепочки. 
Неморфоло
гические 

1 Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурировани
ю и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
составление 
текста на 
лингвистическу
ю тему 

Научиться 
применять 

правила 
обособления в 

простом 
предложении 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению в 

группе 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 

инициативность). 
Регулятивные: применять 
методы информационного 

поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 

средств. 
Познавательные: 

объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе проектирования 
структуры и содержания 

С, КАТ, 
УО, СЗ 

Видеоуроки 
русского языка 
10 класс 
Дидактический и 
раздаточный 
материал 10 кл, 
Мультимедиа 
презентация 

П.5 
упр.36 

  



 

способы 
словообраз
ования. 
Словообраз
овательный 
разбор. 
Основные 
способы 
формообраз
ования в 
современно
м русском 
языке. 

текста-рассуждения 

   Морфология и орфография (24 ч)   

    Орфография (5 ч)      

11 Основные 
понятия 
морфологи
и и 
орфографи
и. 
Взаимосвяз
ь 
морфологи
и и 
орфографи
и. 
Орфографи
я 
Принципы 
русской 
орфографи
и. 
Морфологи
ческий 
принцип 
как 
ведущий 
принцип 
русской 
орфографи
и. 
Фонетическ
ие, 
традиционн

1 Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного 
типа: 
коллективное 
конструирование 
текста. 

Научиться 
применять 
правила 
выделения на 
письме 
вводных слов, 
вставных 
конструкций и 
обращений. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельн
ой и 
коллективной 
деятельности 

Коммуникативные: 
проявлять речевые 
действия: использовать 
адекватные языковые 
средства для отображения в 
форме речевых 
высказываний своих чувств, 
мыслей, побуждений и иных 
составляющих внутреннего 
мира. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому 
усилию-выбору в ситуации 
мотивационного конфликта, 
к преодолению препятствий. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе выполнения 
лингвистических задач 

КАТ, 
УО, СЗ 

Видеоуроки 
русского языка 
10 класс 
Дидактический и 
раздаточный 
материал 10 кл. 
Интерактивные 
тесты по 
пунктуации, 
Мультимедиа 
презентация 

П.6 
упр.38 

  



 

ые и 
дифференц
ирующие 
написания. 
Проверяем
ые и 
непроверяе
мые 
безударные 
гласные в 
корне 
слова. 
Чередующи
еся гласные 
в корне 
слова. 

12 Употреблен
ие 
прописных 
и строчных 
букв. 
Правила 
переноса 
слов.Употр
ебление 
гласных 
после 
шипящих. 
Употреблен
ие гласных 
после ц. 
Словарны
й диктант 
2. 

1 Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурировани
ю и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 

Научиться 
применять 
правила 
выделения на 
письме 
вводных слов, 
вставных 
конструкций и 
обращений. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельн
ой и 
коллективной 
деятельности 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность). 
Регулятивные: применять 
методы информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе проектирования 
структуры и содержания 
текста-рассуждения 

СР, УО, 
СЗ 

Видеоуроки 
русского языка 
10 класс 
Дидактический и 
раздаточный 
материал 10 кл. 
Интерактивные 
тесты по 
пунктуации 

П.6 
упр.39 

  



 

13 Правописан
ие звонких 
и глухих 
согласных. 
Правописан
ие 
непроизнос
имых 
согласных 
и 
сочетаний 
сч, зч, шч, 
жч, стч, 
здч. 
Правописан
ие двойных 
согласных. 

1 Формирование у 
учащихся 
умений к 
осуществлению 
контрольной 
функции: 
написание 
диктанта, 
выполнение 
грамматического 
задания, 
самопроверка. 

Научиться 
проектировать 
и 
корректировать 
индивидуальн
ый маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
диагностическ
ой 
деятельности. 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 
в группе(включая ситуации 
учебного сотрудничества и 
проектные формы работы). 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции, т.е. 
операционального опыта 
(учебных знаний и умений) 
Познавательные: 
: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе выполнения 
лингвистических задач 

КР Мультимедиа 
презентация 

   

14 Контрольн

ая 

тестовая 

работа в 

формате 

ЕГЭ № 1 

1 Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного 
типа: групповая 
работа над 
ошибками. 

Научиться 
производить 
самокоррекци
ю 
индивидуально
го маршрута 
восполнения 
проблемных 
зон. 

Формирование 
навыков 
работы по 
алгоритму 
выполнения 
задания при 
консультативн
ой помощи 
учителя 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 
в группе(включая ситуации 
учебного сотрудничества и 
проектные формы работы). 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции, т.е. 
операционального опыта 
(учебных знаний и умений) 
Познавательные: 
: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе выполнения 
лингвистических задач 

СР, СЗ Мультимедиа 
презентация 

   

15 Правописан
ие гласных 
и согласных 
в 
приставках . 
Приставки 
пре- и при-. 
Гласные и и 
ы после 
приставок. 
Употреблен
ие ъ и ь. 

1 Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурировани
ю и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 

Научиться 
проводить 
самодиагности
ку результатов 
изучения темы 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового. 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 
в группе(включая ситуации 
учебного сотрудничества и 
проектные формы работы). 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции, т.е. 
операционального опыта 
(учебных знаний и умений) 
Познавательные: 
: объяснять языковые 

СР,УО, 
СЗ 

Видеоуроки 
русского языка 
10 класс 
Дидактический и 
раздаточный 
материал 10 кл. 
Интерактивные 
тесты по 
пунктуации, 
Мультимедиа 
презентация 

П.7 
упр.43 

  



 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе выполнения 
лингвистических задач 

     Самостоятельные части речи Имя существительное (3 ч)    
16 Имя 

существите
льное как 
часть речи. 
Лексико-
грамматиче
ские 
разряды 
имён 
существите
льных. 
Морфологи
ческий 
разбор 
имён 
существите
льных. 
Практичес
кая работа 
3 

1 Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного 
типа: 
объяснительный 
диктант, работа с 
опорным 
материалом.  

Научиться 
применять 
правила 
постановки 
знаков 
препинания в 
ССП.  

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самодиагности
ке. 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность). 
Регулятивные: применять 
методы информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе проектирования 
структуры и содержания 
текста-рассуждения 

Д, УО, 
СЗ 

Видеоуроки 
русского языка 
10 класс 
Дидактический и 
раздаточный 
материал 10 кл 
Интерактивные 
тесты по 
пунктуации, 
Мультимедиа 
презентация 

П.7 
упр44 

  

17 Правописан
ие 
падежных 
окончаний 
имён 
существите
льных. 
Варианты 
падежных 
окончаний. 
Гласные в 
суффиксах 
имён 
существите
льных. 
Правописан
ие сложных 
имён 
существите
льных. 

1 Формирование у 
учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых знаний: 
самостоятельная 
работа, 
фронтальная 
беседа. 

Научиться 
использовать 
правила 
постановки 
знаков 
препинания в 
сложном 
предложении 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельн
ой и 
коллективной , 
исследовательс
кой 
деятельности 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 
в группе(включая ситуации 
учебного сотрудничества и 
проектные формы работы). 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции, т.е. 
операционального опыта 
(учебных знаний и умений) 
Познавательные: 
: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе выполнения 
лингвистических задач 

УО, СЗ Видеоуроки 
русского языка 
10 класс 
Дидактический и 
раздаточный 
материал 10 кл 
Интерактивные 
тесты по 
пунктуации 

П.8 
упр46 

  



 

Составные 
наименован
ия и их 
правописан
ие. 

18 Контрольн

ая работа 

по темам 

«Лексика. 

Фонетика. 

Орфографи

я» 

1 Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного 
типа урок-
презентация, 
объяснительный 
диктант. 

Научиться 
применять 
алгоритм 
проведения 
синтаксическог
о и 
пунктуационно
го разборов 
предложения. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельн
ому и 
коллективному 
исследованию 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 
в группе(включая ситуации 
учебного сотрудничества и 
проектные формы работы). 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции, т.е. 
операционального опыта 
(учебных знаний и умений) 
Познавательные: 
: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе выполнения 
лингвистических задач 

Д, УО, 
КСР 

Видеоуроки 
русского языка 
10 класс 
Дидактический и 
раздаточный 
материал 10 кл 
Интерактивные 
тесты по 
пунктуации. 
Мультимедиа 
презентация 

П.8 
упр48 

  

      Имя прилагательное (2 ч)      

19 Имя 
прилагатель
ное как 
часть речи. 
Правописан
ие 
окончаний 
имен 
прилагатель
ных  

1 Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурировани
ю и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
написание 
сочинения-
рассуждения. 

Научиться 
применять 
алгоритм 
написания 
сочинения по 
картине.  

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму, 
индивидуально
му плану. 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 
в группе(включая ситуации 
учебного сотрудничества и 
проектные формы работы). 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции, т.е. 
операционального опыта 
(учебных знаний и умений) 
Познавательные: 
: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе выполнения 
лингвистических задач 

ТР, С Видеоуроки 
русского языка 
10 класс 
Дидактический и 
раздаточный 
материал 10 кл, 
Мультимедиа 
презентация 

   

20 Правописан
ие 
суффиксов 
имен 
прилагатель
ных. 
Правописан

1 Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурировани
ю и 

Научиться 
применять 
алгоритм 
постановки 
знаков 
препинания в 
СП 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
диагностике и 
самодиагности
ке. 
Формирование 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность). 
Регулятивные: применять 
методы информационного 

УО, СЗ, 
СР, КАТ 

Видеоуроки 
русского языка 
10 класс 
Дидактический и 
раздаточный 
материал 10 кл 
Интерактивные 

П.9 упр. 
53 

  



 

ие сложных 
имен 
прилагатель
ных 

систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 

познавательног
о интереса. 

поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе проектирования 
структуры и содержания 
текста-рассуждения 

тесты по 
пунктуации 

      Имя числительное (2ч)      
21 Имя 

числительн
ое как часть 
речи. 
Лексико-
грамматиче
ские 
разряды 
имён 
числительн
ых. 
Морфологи
ческий 
разбор 
числительн
ых. 
Словарны
й диктант 
3. 

1 Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурировани
ю и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 

Научиться 
применять 
алгоритм 
постановки 
знаков 
препинания в 
СП 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельн
ой и 
коллективной , 
исследовательс
кой 
деятельности 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность). 
Регулятивные: применять 
методы информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе проектирования 
структуры и содержания 
текста-рассуждения 

УО, СЗ, 
СР, КАТ 

Видеоуроки 
русского языка 
10 класс 
Дидактический и 
раздаточный 
материал 10 кл 
Интерактивные 
тесты по 
пунктуации. 
Мультимедиа 
презентация 

П.9 упр. 
55  

  

22 Особенност
и склонения 
имён 
числительн
ых. 
Правописан
ие имён 
числительн
ых. 
Употреблен
ие имён 
числительн
ых в речи.  

1 Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурировани
ю и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 

Научиться 
применять 
алгоритм 
постановки 
знаков 
препинания в 
СП 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельн
ой и 
коллективной , 
исследовательс
кой 
деятельности 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 
в группе(включая ситуации 
учебного сотрудничества и 
проектные формы работы). 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции, т.е. 
операционального опыта 
(учебных знаний и умений) 
Познавательные: 
: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе выполнения 

УО, СЗ, 
СР, КАТ 

Видеоуроки 
русского языка 
10 класс 
Дидактический и 
раздаточный 
материал 10 кл 
Интерактивные 
тесты по 
пунктуации. 
Мультимедиа 
презентация 

   



 

лингвистических задач 
      Местоимение (1ч)      

23 Местоимен
ие как часть 
речи. 
Разряды 
местоимени
й. 
Морфологи
ческий 
разбор 
местоимени
й. 
Правописан
ие 
местоимени
й 

1 Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурировани
ю и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
написание 
сочинения-
рассуждения. 

Научиться 
применять 
алгоритм 
написания 
сочинения по 
картине.  

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму, 
индивидуально
му плану. 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 
в группе(включая ситуации 
учебного сотрудничества и 
проектные формы работы). 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции, т.е. 
операционального опыта 
(учебных знаний и умений) 
Познавательные: 
: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе выполнения 
лингвистических задач 

ТР, С Видеоуроки 
русского языка 
10 класс 
Дидактический и 
раздаточный 
материал 10 кл 
Мультимедиа 
презентация 

   

      Глагол (2 ч)      
24 Глагол как 

часть речи  
Практичес
кая работа 
4 

1 Формирование у 
учащихся 
умений к 
осуществлению 
контрольной 
функции: 
написание 
контрольной 
работы, 
выполнение 
задания, 
самопроверка. 

Научиться 
проектировать 
и 
корректировать 
индивидуальн
ый маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах. 

Формирование 
навыков 
работы по 
алгоритму 
выполнения 
задания при 
консультативн
ой помощи 
учителя 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 
в группе(включая ситуации 
учебного сотрудничества и 
проектные формы работы). 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции, т.е. 
операционального опыта 
(учебных знаний и умений) 
Познавательные: 
: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе выполнения 
лингвистических задач 

КР - Мультимедиа 
презентация 

   

25 Правописан
ие глаголов  

1 Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного 
типа: 
самостоятельная 
и парная работа. 

Научиться 
использовать 
алгоритм 
определения 
составного 
глагольного 
сказуемого 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
исследовательс
кой и 
творческой 
деятельности 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 
в группе(включая ситуации 
учебного сотрудничества и 
проектные формы работы). 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции, т.е. 
операционального опыта 
(учебных знаний и умений) 

СР Мультимедиа 
презентация 

   



 

Познавательные: 
: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе выполнения 
лингвистических задач 

 Причастие (1 ч) 
26 Причастие 

как 
глагольная 
форма. 
Правописан
ие 
причастий 

1 Формирование у 
учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых знаний: 
работа в парах, 
объяснительный 
диктант с 
последующей 
взаимопроверко
й. 

Научиться 
применять 
алгоритм 
постановки 
знаков 
препинания в 
ССП при 
выполнении 
комплексного 
анализа текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового. 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность). 
Регулятивные: применять 
методы информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе проектирования 
структуры и содержания 
текста-рассуждения 

ТР, УО, 
СЗ, КАТ 

Видеоуроки 
русского языка 
10 класс 
Дидактический и 
раздаточный 
материал 10 кл. 
Интерактивные 
тесты по 
пунктуации, 
Мультимедиа 
презентация 

П.11-12 
упр 60 

  

      Деепричастие (1ч)      
27 Образовани

е 
деепричаст
ий. 
Морфологи
ческий 
разбор 
деепричаст
ий. 
Переход 
деепричаст
ий в 
наречия и 
предлоги 

1 Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного 
типа: урок-
презентация на 
интерактивной 
доске, групповая 
работа. 

Научиться 
применять 
алгоритм 
постановки 
знаков 
препинания в 
ССП при 
выполнении 
комплексного 
анализа текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самодиагности
ке. 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 
в группе(включая ситуации 
учебного сотрудничества и 
проектные формы работы). 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции, т.е. 
операционального опыта 
(учебных знаний и умений) 
Познавательные: 
: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе выполнения 
лингвистических задач 

ТР, УО, 
СЗ, КАТ 

Видеоуроки 
русского языка 
10 класс 
Дидактический и 
раздаточный 
материал 10 кл. 
Интерактивные 
тесты по 
пунктуации, 
Мультимедиа 
презентация 

П.13 
упр.64 

  

      Наречие (2ч)      
28 Наречие как 

часть речи. 
Разряды 

1 Формирование у 
учащихся 
способностей к 

Научиться 
применять 
алгоритм 

Формирование 
навыков 
работы по 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 

УО, СЗ, 
СР, КАТ 

Видеоуроки 
русского языка 
10 класс 

П.14 упр 
65 

  



 

наречий. 
Морфологи
ческий 
разбор 
наречий. 
Правописан
ие наречий  
Слова 
категории 
состояния 

рефлексии 
коррекционно-
контрольного 
типа: 
лабораторная 
работа в парах, 
самостоятельная 
работа 

постановки 
знаков 
препинания в 
ССП при 
выполнении 
комплексного 
анализа текста 

алгоритму 
выполнения 
задания при 
консультативн
ой помощи 
учителя 

вопросов (познавательная 
инициативность). 
Регулятивные: применять 
методы информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе проектирования 
структуры и содержания 
текста-рассуждения 

Дидактический и 
раздаточный 
материал 10 кл 
Интерактивные 
тесты по 
пунктуации, 
Мультимедиа 
презентация 

29 Контрольн
ый 
диктант 

1 Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного 
типа: 
коллективное 
проектирование 
домашнего 
задания, 
групповая 
работа. 

Научиться 
применять 
алгоритм 
постановки 
знаков 
препинания в 
ССП при 
выполнении 
комплексного 
анализа текста 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 
в группе(включая ситуации 
учебного сотрудничества и 
проектные формы работы). 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции, т.е. 
операционального опыта 
(учебных знаний и умений) 
Познавательные: 
: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе выполнения 
лингвистических задач 

УО, СЗ, 
СР, КАТ 

Видеоуроки 
русского языка 
10 класс 
Дидактический и 
раздаточный 
материал 10 кл. 
Интерактивные 
тесты по 
пунктуации 
 

П.15 
упр.67 

  

     Служебные части речи Предлог (1ч)      
30 Предлог как 

служебная 
часть речи. 
Правописан
ие 
предлогов 

1 Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного 
типа: урок-
презентация на 
интерактивной 
доске. 

Научиться 
производить 
синтаксически
й и 
пунктуационн
ый разбор. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельн
ому и 
коллективному 
исследованию 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность). 
Регулятивные: применять 
методы информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ТР, УО, 
СЗ, СР, 
КАТ 

Мультимедиа 
презентация 

П.16-17 
упр 69 

  



 

ходе проектирования 
структуры и содержания 
текста-рассуждения 

     Союзы и союзные слова (1 ч)      
31 Союз как 

служебная 
часть речи. 
Союзные 
слова. 
Правописан
ие союзов 

1   Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельн
ому и 
коллективному 
исследованию 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 
в группе(включая ситуации 
учебного сотрудничества и 
проектные формы работы). 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции, т.е. 
операционального опыта 
(учебных знаний и умений) 
Познавательные: 
: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе выполнения 
лингвистических задач 

ТР,С Мультимедиа 
презентация 

П.16-17 
упр 70 

  

      Частицы (1 ч)      
32 Частицы 

как 
служебная 
часть речи. 
Правописан
ие частиц. 
Слитное и 
раздельное 
написание 
не и ни с 
различными 
частями 
речи  
Практичес
кая работа 
5 

1 Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного 
типа: 
коллективное 
проектирование 
домашнего 
задания, 
групповая 
работа. 

Научиться 
применять 
алгоритм 
постановки 
знаков 
препинания в 
ССП при 
выполнении 
комплексного 
анализа текста 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность). 
Регулятивные: применять 
методы информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе проектирования 
структуры и содержания 
текста-рассуждения 

УО, СЗ, 
СР, КАТ 

Дидактический и 
раздаточный 
материал 10 кл. 
Интерактивные 
тесты по 
пунктуации 
 

П.16-17 
упр 72 

  

     Междометие. Звукоподражательные слова (1 ч)     
33 Междомети

е как 
особый 
разряд слов. 
Звукоподра
жательные 

1 Формирование у 
учащихся 
умений к 
осуществлению 
контрольной 
функции, 

Научиться 
проектировать 
и 
корректировать 
индивидуальн
ый маршрут 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельн
ому и 
коллективному 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 
в группе(включая ситуации 
учебного сотрудничества и 
проектные формы работы). 
Регулятивные: 

УО,СР Мультимедиа 
презентация 

П.18 упр 
75 

  



 

слова алгоритма 
проведения 
самопроверки. 

восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах. 

исследованию формировать ситуацию 
саморегуляции, т.е. 
операционального опыта 
(учебных знаний и умений) 
Познавательные: 
: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе выполнения 
лингвистических задач 

     Повторение и обобщение пройденного (2 ч)      
34-
35 

Контрольн
ая тестовая 
работа в 
формате  
ЕГЭ № 2 

2 Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного 
типа  

Научиться 
использовать 
алгоритм 
сжатия текста 
при написании 
изложения 

Формирование 
навыков 
работы по 
алгоритму 
выполнения 
задания  

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 
в группе(включая ситуации 
учебного сотрудничества и 
проектные формы работы). 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции, т.е. 
операционального опыта 
(учебных знаний и умений) 
Познавательные: 
: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе выполнения 
лингвистических задач 

КР - Решать 
задания 
на сайте 
«Решу 
ЕГЭ» 
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Календарно-тематическое планирование  
для учащихся 10А,В классов 

№ 
п-п 

№ 
урока 
в теме 

Дата       
Тема урока 

 

Основные термины и понятия Формы 
контроля 

Повторение 
изученного 

план факт 
                                      Введение (1 час) 

 1.     1   Слово о русском языке 
 

Русский литературный язык, 
государственный язык, язык 
межнациональн. общения. 
Функциональные стили, норма 
литературного языка, русский 
язык среди языков мира. 
 
 
 
 

Тест Выдающиеся 
отечественны
е лингвисты 

Составление плана 
текста, развитие 
навыков составления 
связного 
монологического 
высказывания на 
лингвистическую 
тему, подбор 
эпиграфов.
 

                                           Лексика (16 часов) 

2 1   Слово и его значение Слово. Лексическое значение 
слова. Толковый словарь 

 Лексическое 
значение 
слова 

Работа с толковым 
словарем

3 2   Однозначность и 
многозначность слов 

Полисемия как явление языка. 
Прямое и переносное значение. 
Способы появления переносного 
значения.  

 Безударные 
гласные в 
корне слова, 
морфемный 
разбор 

Совершенствовать 
навыки связной 
монологической речи; 
развивать языковое 
чутье. Работа с 
толковым словаре    4 

 
 

 
 
 
 
 
      

3   Изобразительно-
выразительные 
средства языка. 
 

Значение слова, изобразительно-
выразительные средства языка. 
Тропы. Эпитеты, постоянные 
эпитеты. Метафоры. Метонимия. 
Сравнения. Перифраза. 
Стилистические фигуры. 

  
 

Культура 
речи. 
Лексические 
нормы. 
 

§1
вступление, 
основную часть, 
заключение.
 
Анализ лексических 
средств организации 
текста. Работа с 
толковым словарем. 
Словари синонимов, 
антонимов, 
паронимов.
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5 
 
 
 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
8 
 
9 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
7 
 
8 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Развитие речи. 
Лингвистический 
анализ поэтического 
теста 
 
 
Омонимы и их 
употребление.  
 
 
Паронимы и их 
употребление.  
 
Синонимы и их 
употребление.  
Антонимы и их 
употребление. 
Контрольное 
тестирование в 
формате ЕГЭ (входная 
диагностика) 
 
Анализ тестов. 
Коррекция и 
систематизация знаний 
Происхождение 
лексики современного 
русского языка.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ текста с точки зрения 
наличия изобразительно-
выразительных средств. 
 
 
 
Омонимы, причины их появления 
в языке. Разновидности 
омонимов: омоформы, омофоны, 
омографы. Выразительные 
возможности омонимов в 
художественном тексте. Омонимы  
и многозначные слова. 
 
Паронимы. Паронимический ряд. 
Речевые ошибки, связанные с 
употреблением паронимов.  
Синонимы. Идеографические 
синонимы. Стилистические 
синонимы. Синонимический ряд. 
Выразительная возможность 
синонимов. Антонимы. Антитеза. 
 
 
 
Лексика  исконно русская, 
заимствованная. Исконно-русская 
лексика: индоевропейский пласт, 
славянский пласт, 
восточнославянский пласт, 
собственно русская лексика. 
Заимствованная лексика. 
Старославянизмы и их роль в 
лексической системе русского 
языка.  

Практическа
я работа. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Правописани
е приставок 
 
 
 
Однородные 
члены 
предложения 
Не с разными 
частями речи 
 
 
 

Монологический 
ответ
 
 
 
Изложение
миниатюра 
Л.Никитиной.
 
 
Работа со словарем. 
Редактирование 
текстов.
Работа со словарем. 
Редактирование 
текстов.
 
 
 
 
Работа со словарем. 
Редактирование 
текстов.
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11 
 
 
12 
 
 
 
 
13 
 
 
14 
 
 
 
15 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
11 
 
 
 
 
12 
 
 
13 
 
 
 
14 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Развитие речи. 
Лингвистический 
анализ текста. 
 
Лексика 
общеупотребительная и 
имеющая 
ограниченную сферу 
употребления. 
 
Устаревшая лексика и 
неологизмы. 
 
 
Развитие речи. 
Обучение сочинению 
в формате ЕГЭ. 
Проблема текста. 
 
Фразеология.  
 
 
 
 
Обобщающий урок. 
Лексикография. 
 

 
 
 
Общеупоьребительные слова как 
основа лексической системы 
современного русского языка. 
Диалектизмы, профессионализмы, 
термины, жаргонизмы.  
 
Устаревшая лексика: историзмы и 
архаизмы. Неологизмы. Пути 
появления неологизмов в речи. 
 
Определение проблемы теста 
 
 
Фразеология, фразеологический 
оборот, основные типы словарей. 
Источники фразеологизмов. 
  Урок-
конференция.Подготовить 
монологический ответ. Задание по 
группам:1. Слово и его значение. 
Многозначные слова.2. 
Изобразительно-выразительные 
средства языка.3. Омонимы, 
синонимы, антонимы, 
паронимы.4. Фразеология и 
лексикография. 5.Словари и 
ивиды.6. Из истории русского 
языкознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
собеседовани
е 

Средства 
худ. выразит. 
 
 
Обобщающи
е слова при 
ОЧП, Н и НН 
 
 
Правописани
е приставок 
 
 
 
 
Офограммы в 
суф. 
 
 

Монологический 
ответ. Подбор 
эпиграфов. 
Составление плана.
 
Монологический 
ответ
 
 
Анализ текстов
 
Анализ текстов, 
определение 
проблемы, выделение 
микротем текста, 
составление плана
 
Монологический 
ответ
Монологические 
отве
ораторского 
мастерства
 
 
 
 
 

17 16 9.10.12 16.10. 
12. 

Контрольный диктант 
по теме «Лексика» 
 

    

                                                    Фонетика. Графика. Орфоэпия.  (3 часа) 
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18 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.10. 
12. 
 
 
 
 
 
 
 
16.10. 
12. 
 
 
 
 
 

 
17.10. 
12. 
 
 
 
 
 
 
 
23.10. 
12. 

 
Анализ диктанта. 
Коррекция и 
систематизация знаний. 
Звуки и буквы. 
 
 
 
 
 
 
Орфоэпия. 
 
 
 
 
 
 

Основные лингвистические 
единицы фонетики, звук, гласные 
и согласные звуки. 
Характеристика гласных и 
согласных звуков. Чередование 
звуков. Звуки- буквы. 
Фонетический разбор, 
формирование орфографических 
навыков. 
 
Орфоэпические нормы русского 
языка. Своеобразие русского 
ударения: подвижность и 
разноместность. 
Акцентологическая норма. 
 

Взаимоконтр
оль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Культура 
речи.  
 
 
 
 
 
 
 
Орфограммы 
в корне 

Объяснить значение 
слов, написать 
сочинение
миниатюру , темой 
которого явилось бы 
объяснение одного из 
слов: правда, 
праведник, 
правдоискатель, 
справедливость.

20 3   Развитие речи. Обучающее подробное изложение 
повествовательного текста с элементами описания и 
рассуждения 

 

                                       Морфемика и словообразование (4 часа)  
 

 
21 
 
 
 
 
 
 
22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Состав слова. 
 
 
 
 
 
 
Словообразование. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Основные единицы морфемики и 
их особенности. Морфемный и 
словообразовательный разбор 
слова. Корневая морфема. 
Аффиксальные морфемы. Основа 
слова.  
 
Морфемы, формообразующие 
аффиксы, основные способы 
словообразования в русском 
языке. Морфемный и 
словообразовательный разбор 
слова. Словообразовательные 
словари. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Морфемный 
анализ слова, 
лексическое 
значение 
слова 
 
 
Морфемный 
и 
словообразов
ательный 
разбор слова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Работа со 
словообразовательны
м словарем 
 
 
 
 
Изложение 
миниатюру
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23 
 
 
 
 
 
24 

3 
 
 
 
 
 
4 

  Формообразование.  
 

 

 

 

 

Развитие речи. 
Обучение сочинению 
в формате ЕГЭ.  

Основные способы образования 
грамматических форм в русском 
языке. Окончание как главный 
способ передачи грамматических 
значений и средство связи слов в 
предложении. Формообразующие 
суффиксы. Аналитический способ 
формообразования. Суплетивизм 
основы 
Определение темы, идеи, 
проблемы учебного текста. 
Составление комментария. 
Выделение авторской позиции. 
Написание сочинения. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Орфограммы 
в окончаниях 

 

 

                                                             Морфология и орфография (20 часов) 

25 
 
 
 
 

1   Морфология и 
орфография. 
 
 

Принципы русской орфографии; 
виды правописных затруднений, 
основные правила правописания. 
Правила переноса слов. 
Фонетические правописания. 
Традиционные написания. 
Дифференцированные написания. 
 

 
Тестовые 
задания 

Морфемный 
анализ слова; 
лексическое 
значение 
слова. 
 

Орфографический 
анализ слова; 
орфографический 
словарь.
Развитие навыков 
связной 
речи. Определить 
тему, главную мысль 
, стиль речи, тип 
речи. Выразить свое 
отношение к 
прочитанному.

26 2   Проверяемые и 
непроверяемые 
безударные гласные в 
корне слова 

Правописание проверяемых и 
непроверяемых безударные 
гласные 

 Сложное 
предложение 

Пересказ текста, 
определение главной 
мысли, проблемы, 
идеи, темы

27 3   Чередующиеся гласные 
в корне слова 

Правописание гласных в корнях с 
чередованием. 

 БСП Определение главной 
мысли, проблемы, 
идеи, темы. 
Сочинение
миниатюра.
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28 4   Обобщающий урок 
«Правописание 
безударных гласных в 
корне слова» 

Урок-конкурс: закрепление и 
проверка полученных ЗУН. 

Зачетная 
работа 

Сложносочи
ненное 
предложение 

Монологический 
ответ

29 5   Употребление гласных 
после шипящих 

Правописание гласных после 
шипящих в различных частях 
слова 

Тестовые 
задания 

Правописани
е предлогов и 
союзов 

Пересказ текста

30 6   Тестирование в 
формате ЕГЭ. 

тестирование    

31 7   Развитие речи. 
Лингвистический 
анализ текста с 
дополнительным 
орфографическим 
заданием. 

Определить тему, главную мысль, 
стиль речи, тип речи, худож.  
особен.. Выразить свое отношение 
к прочитанному 

  Определить тему, 
главную мысль,  тип 
речи, худож.  особен.. 
Выразить свое 
отношение к 
прочитанному тексту

32 8   Буквы Э, Е, Ё и 
сочетания ЙО в 
различных морфемах. 

Написание буквы Э, написание 
гласной Е, написание гласной Ё, 
написание ЙО. 

 Правописани
е имен 
собственных 

 

33 9   Развитие речи. Контрольное сочинение в формате ЕГЭ  

34 10   Правописание звонких 
и глухих 
согласных. 
 

Правописание звонких и глухих 
согласных 

 Звонкие и 
глухие 
согласные, 
позиционный 
чередования 
согласных 

 

35 11   Анализ сочинения. 
Коррекция и 
систематизация знаний. 
Правописание 
непроизносимых 
согласных и сочетаний 
СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, 

Правописание непроизносимых 
согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, 
ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ 

собеседовани
е 

Звук и буква, 
части слова 

Монологический 
ответ

36 12   Правописание гласных 
и согласных в 
приставках 

Приставки, не меняющие своего 
написания. Приставки на –С и –З. 
Гласные в приставках, зависящие 
от ударения 

 Звукопись Литературоведческий 
анализ лирического 
произведения

37 13   Приставки ПРЕ- и 
ПРИ- 

Условия написания приставок 
ПРЕ- и ПРИ- 

Тест Соласные в 
корне слова 

Работа с толковым 
словарем
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38 14   Гласные Ы-И после 
приставок 

Замена гласного И на Ы в корне 
слова после русских приставок, 
оканчивающихся на согласный. 
Написание гласного И после 
приставок СВЕРХ- и МЕЖ-, после 
заимствованных приставок (ДЕЗ-, 
СУБ- и т.д.), после приставок, 
оканчивающихся на гласный 

Самостоятел
ьная работа 

Однородные 
члены 
предложения 

Творческие 
стилистические 
задания

39 15   Развитие речи. 
Обучающее сжатое 
изложение. 

Определение темы, идеи, 
проблемы текста. Обучение 
написанию изложение текста- 
рассуждения. Собственное мнение 
по проблеме. 
 

  Определение 
идеи, проблемы 
текста. Обучение 
написанию 
изложение текста
рассуждения. 
Собственное мнение 
по проблеме.
 

40 16   Правописание Ь и Ъ Правописание разделительного 
твердого знака. Правописание 
разделительного мягкого знака. 
Правописание Ь для обозначения 
мягкости согласных  

тест  Выявление основной 
мысли, определение 
темы, проблемы

41 17   Контрольное тестирование в формате ЕГЭ 
(промежуточная диагностика) 

   

42 18   Контрольный диктант по разделу «Морфология и 
орфография» 
 

   

43 19   Анализ диктантов и 
тестов. Коррекция и 
систематизация знаний. 
Употребление 
прописных букв 

Наименования, все слова которых 
пишутся с большой буквы. 
Наименования, первое слово 
которых пишется с большой 
буквы 

 Правописани
е корней с 
чередование
м 

Пересказ текста

44 20   Правила переноса слов Правила переноса слов  Речевые 
ошибки 

Редактирование 
текстов

                                                         Самостоятельные части речи (34 часа) 

45 1   Имя существительное 
как часть речи. 
 

Определение. Лексико-
грамматические разряды 
существительных: собственные - 
нарицательные, одушевленные – 
неодушевленные, конкретные – 
вещественные – собирательные – 
отвлеченные; род имен 
существительных; число, падеж 
имен существительных. 
Морфологический разбор 
существительных. 

  Составление плана
конспекта. Работа со 
словарем. 
Монологические 
ответы.
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46 2   Правописание 
падежных окончаний.  
 

Падежные окончания И-Е 
существительных 1,2, 3склонений 
в единственном числе; падежные 
окончания имен существительных 
во множественном числе. 
Варианты падежных окончаний. 

 Морфемный 
состав слова 

Редактирование 
текстов

47 3   Гласные в суффиксах 
имен существительных. 

Правописание -ЕК—ИК-, -ЕНК—
ИНК-, -ЕЦ—ИЦ-, -ИЧК—ЕЧК-, -
ОНЬК—ЕНЬК-, -ЫШК—УШК—
ЮШК-, -ЧИК—ЩИК- 

Самостоятел
ьная работа 

Морфемный 
состав слова 

Составления 
опорного конспекта. 
Выразительное 
чтение 
стихотворений

48 4   Развитие речи. 
Обучающее 
сочинение-
рассуждение по 
нравственной  
проблеме 

 Определение идеи своей работы.  Составление плана. Подбор аргументов. Написание 
связного высказывания 

49 5   Сложные имена 
существительные 

Слитное и дефисное написания 
сложных существительных. 
Правила правописания сложных 
существительных. 

   

50 6   Сложные имена 
существительные 

Слитное и дефисное написания 
сложных существительных. 
Закрепление навыка правописания 
сложных существительных 

тест  Составление плана. 
Монологические 
высказывания

51 7   Имя прилагательное 
как часть речи.     
  
 
 

Определение. Лексико-
грамматические разряды 
прилагательных: качественные, 
относительные, притяжательные. 
Особенности их образования и 
функционирования в речи. 
Переход имен прилагательных из 
одного разряда в другой. Степени 
сравнения прилагательных. 
Полная и краткая формы. 
Морфологический разброр 
прилагательных. Правописание 
окончаний имен прилагательных. 
 

Самостоятел
ьная работа 

Безударные 
гласные в 
корне слова 

Выразительное 
чтение 
стихотворений. 
Монологические 
высказывания.

52 8   Правописание 
суффиксов имен 
прилагательных. 
 

Правописание суффиксов –К--СК-
, -ЕВ--ИВ-, -ЧИВ--ЛИВ-, -ОВ--
ОВАТ--ОВИТ-, -ЕНЬК--ОНЬК- 

 Правописани
е предлогов 

Выразительное 
чтение стихотворения
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53 9  Правописание Н и НН в 
суффиксах имен 
прилагательных 

Правописание Н и НН в 
суффиксах имен прилагательных 

 ОЧП Выполнение заданий 
на конструирование

54 10   Правописание Н и НН в 
суффиксах имен 
прилагательных 

Правописание Н и НН в 
суффиксах имен прилагательных 

тест ССП  

55 11   Тестирование в 
формате ЕГЭ. 

тестирование    

56 12   Правописание сложных 
имен прилагательных. 

Слитное и дефисное написание 
сложных прилагательных 

Собеседован
ие 

Словообразо
вательные 
анализ 

Выполнение заданий 
на 
Редактирование теста

57 13   Развитие речи. Контрольное изложение с элементами сочинения (по учебному 
тексту) 

 

58 14   Имя числительное как 
часть речи. 
 

Определение. Лексико-
грамматические разряды 
числительных: количественные, 
порядковые, собирательные. Их 
изменение и функционирование в 
речи. Морфологический разбор 
числительных.  

Тест Правописани
е падеж 
оконч. сущ. 

Монологические 
высказывания

59 15  Правописание 
числительных 

Слитное, раздельное и дефисное 
написания числительных 

Тест Правопис. 
Мест. 

Выполнение заданий 
на конструирование. 
Редактирование теста

60 16   Склонение 
числительных. 
Правописание 
числительных.  
Употребление имен 
числительных в речи 

Склонение числительных. 
Правописание числительных. 
Функционирование в речи 
числительного «один». 
Употребление в речи 
числительного «оба». 
Употребление в речи 

 ОЧП  

61 17  Контрольный диктант 
по теме 
«Самостоятельные 
части речи» 

    

62 18   Анализ диктанта. 
Коррекция и 
систематизация 
знаний. 

    

63 19   Местоимение как часть 
речи 

Морфологические особенности 
местоимений. Правописание 
местоимений. Особенности 
функционирования в речи. 

собеседовани
е 

Вставные 
констр. 

Редактирование 
текстов, 
литературоведческий 
анализ текстов
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64 20   Развитие речи. Контрольное сочинение в формате ЕГЭ.  

65 21   Глагол как часть речи Определение. Инфинитив. 
Категория вида глагола. 
Переходность-непереходность 
глагола. Возвратность глагола. 
Категория наклонения. Категория 
времени глагола. Спряжение 
глагола. Две основы глагола. 
Формообразование глагола. 
Морфологический разбор глагола. 

 Спряжение 
глагола, 
правописани
е личных 
оконч. 

Составление плана
конспекта.

66 22  Правописание глаголов Правописание личных окончаний 
глагола.  
 

 СПП Упражнения на 
конструирование

67 23  Правописание глаголов Употребление Ь. Правописание 
суффиксов глаголов 
 

Тест Правописани
е приставок 

 

68 24   Контрольное 
тестирование в 
формате ЕГЭ. 

    

69 25   Причастие как 
глагольная форма 
 

Определение. Признаки глагола и 
прилагательного. 
Морфологический разбор 
причастия. Образование 
причастий. 

Тест  Стилистика, культура 
речи: особенности 
употребления 
причастий в речи.
 

70 26   Развитие речи. 
Лингвистический 
анализ текста.  

Определение темы, идеи, 
проблемы текста. Составление 
плана. Роль художественных 
средств, лексические средства. 
Особенности синтаксиса 

   

71 27   Правописание 
суффиксов причастий. 
Н и НН в причастиях 

Правописание гласных в 
суффиксах причастий. Н и НН в 
суффиксах причастиях 

Самостоятел
ьная работа 

Н и НН в 
суффиксах  
прилагательн
ых 

Работа с текстом

72 28  Правописание 
суффиксов причастий  
Н и НН в причастиях 

Правописание гласных в 
суффиксах причастий. Н и НН в 
суффиксах причастиях 

Работа в 
парах с 
текстом 

Н и НН в 
суффиксах  
прилагательн
ых 

 

73 29   Деепричастие как 
глагольная форма 
 

Определение. Признаки глагола и 
наречий у деепричастий, 
синтаксическая роль 
деепричастий.  

 Орфограммы 
в суф. 

Стилистика, культура 
речи: особенности 
употребления 
деепричастий в речи.
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74 30  Образование 
деепричастий. 

Образование деепричастий. 
Морфологический разбор 
деепричастий. 

   

75 31   Деепричастный оборот Понятие деепричастный оборот. 
Условия обособления 
деепричастий 

Самост. 
работа 

  

76 32   Наречие как часть речи Морфологические признаки 
наречий. Наречия 
обстоятельственные и 
определительные. Синтаксическая 
роль наречий.  
Степени сравнения наречий 

   

77 33   Слова категории 
состояния 

Морфологические признаки слов 
категории состояния, лексико-
семантические группы слов 
категории состояния. Степени 
сравнения. Морфологический 
разбор. 

Самостоятел
ьная работа 

Безличные 
предложения
, сложные 
предложения 

Анализ текста

78 34  Слова категории 
состояния как член 
предложения 

Защита проекта 
 
 
 
 

Защита 
проекта 
 
 
 

  

                                                 Служебные части речи (27 часа) 

79 1   Предлог как служебная 
часть речи. 

Определение. Функции предлога в 
речи. Производные и 
непроизводные предлоги. 
Простые и сложные предлоги. 
Морфологический разбор. 

Самостоятел
ьная работа 

Правописани
е наречий 

Составление устного 
монологического 
высказывания на 
лингвистическую 
тему.
Стилистика, культура 
речи: уместное 
употребление 

80 2   Развитие речи. Обучающее сочинение в формате ЕГЭ.    

81 3   Союз как служебная 
часть речи. Союзные 
слова. 

Определение. Служебная функция 
союзов. Виды союзов. Группы 
сочинительных союзов. Группы 
подчинительных союзов. Союзы и 
союзные слова. Морфологический 
разбор союзов. 

Самостоятел
ьная работа 

Синтаксис и 
пукнктуация: 
знаки 
препинания 
при 
однородных 
членах  

Редактирование 
текстов
Стилистика, культура 
речи: синонимия и 
антонимия союзов. 
 

82 4   Развитие речи. Обучающее  изложение по учебному 
тексту 

   

83 5   Правописание союзов Слитное и раздельное 
правописание союзов. 

Самостоятел
ьная работа 

Соглас. в 
корне  

 

84 6   Правописание 
предлогов и союзов 

Правописание предлогов и союзов Самостоятел
ьная работа 

Орфограммы 
в окончаниях 
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85 7   Тестирование в 
формате ЕГЭ. 

тестирование Тестовые 
задания 

  

86 8   Частицы Определение. Функционирование 
в речи. Разряды частиц. 
Морфологический разбор частиц.  
Правописание частиц. 

Самостоятел
ьная работа 

Правопис. 
местоим. 

Подготовка связного 
ответа

87 9   Частицы НЕ и НИ. Их 
значения и 
употребление 

Значение частиц Не и Ни. 
Употребление частиц Не и Ни. 

 СПП Составление 
опорного конспекты. 
Высказывание своего 
мнения по 
поставленной 

88 10   Частицы НЕ и НИ. Их 
значения и 
употребление 

Значение частиц Не и Ни. 
Употребление частиц Не и Ни. 

Самостоятел
ьная работа 

БСП  

89 11   Слитное и раздельное 
написание НЕ и НИ с 
различными частями 
речи 

Слитное и раздельное написание 
НЕ и НИ с различными частями 
речи 

 Отриц. и 
неопред. 
мест. 

Определение темы, 
идеи текста, 
выделение проблемы

90 12   Слитное и раздельное 
написание НЕ и НИ с 
различными частями 
речи 

Слитное и раздельное написание 
НЕ и НИ с различными частями 
речи 

Самостоятел
ьная работа 

  

91 13   Зачет по теме 
«Служебные части 
речи» 

Урок-зачет Самостоятел
ьная работа 

  

92 14   Развитие речи. Контрольное  сочинение в формате ЕГЭ.  

93 15   Анализ сочинения. Коррекция и систематизация знаний.  

94 16   Междометие как 
особый разряд слов.  
Звукоподражательные 
слова.  

Междометия как особый разряд 
слов. Типы междометий по 
происхождению и структуре.  
Переход междометий в разряд 
знаменательных слов. 
Морфологический разбор 
междометий 

 ОЧП Высказывание своей 
точки зрения

95 17   Контрольная работа по темам «Самостоятельные и 
служебные части речи» 

   

96 18   Анализ контрольной работы. Коррекция и систематизация 
знаний. 

   

97 19   Развитие речи. Обучение сочинению в формате ЕГЭ. 
Подбор аргументации в сочинении 
 

   

98 20   Контрольное тестирование в формате ЕГЭ (итоговая 
диагностика) 

   

99-
100 

21-22   Анализы теста.. 
Систематизация и 
коррекция знаний 

Определение темы, идеи, 
проблемы текста, выделение 
микротем, подбор аргументации,  
составление своих текстов, 
написание части сочинения части 
С ЕГЭ. 

  Определение проб
лемы текста, 
выделение микротем, 
подбор 
аргументации, 
монологические 
ответы
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)  

по родному (русскому) языку 
для 10  классов 

35 часов (1 ч в неделю) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Составитель: учитель русского языка и литературы 

                                                                                                                                                       

МБОУ СОШ 75 Краснова Е.И. 

 
 
 
 

2020-2021 уч. год 
  

101
-
102 

23-24   Развитие речи. 
Средства 
художественной 
выразительности.  

Анализ текстов, выявление 
художественных средств 
выразительности. 

Тестовые 
задания 

 лексические 
средства, 
синтакисческ
ие средства 
выразительно
сти 

Анализ 
художественных 
текстов

103
-
104 

25-26   Развитие речи. 
Средства 
художественной 
выразительности. 
Анализ текстов. 

Анализ текстов, выявление 
художественных средств 
выразительности. 

Тестовые 
задания 

 лексические 
средства, 
синтакисческ
ие средства 
выразительно
сти 

Анализ 
художественных 
текстов

105 27   Итоговое занятие. 
Разговор по кругу. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по родному (русскому) языку  для 10-11 классов 
составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного  
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации  №1897 от 17.12.2010г 

2. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
(статья 47 п.5).  

3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования на 2018-2019 учебный год.  

Согласно учебному плану  программа рассчитана на 35 часов в год (1 
час в неделю)  в 10 классе и 34 часов в 11 классе (1 час в неделю). 
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, 
умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 
Образовательной программе школы. 
Место предмета «Родной язык» в базисном учебном плане. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное 
изучение родного (русского) языка в 10 классе – 35 часов, 11 класс-34 
часа, что соответствует учебному плану школы.  
Главная цель данного курса — воспитание гражданственности и 

патриотизма, любви к родному языку, отношения к языку как духовной 
ценности, средству общения; развитие и совершенствование речевой 
деятельности, освоение знаний о русском языке, обогащение словарного 
запаса; формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, расширение лингвистического кругозора учащихся за счёт 
изучения художественных произведений; постижение языковых способов 
создания художественного мира произведений; овладение языком как 
средством выражения собственных мыслей и чувств, совершенствование 
практических, коммуникативных навыков и умений. 

 
Планируемые предметные результаты 
освоения учебного предмета 
 «Родной (русский) язык» 

 
Цели и образовательные результаты представлены на нескольких 

уровнях — личностном, метапредметном и предметном. 
Личностными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по русскому (родному) языку являются: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 
развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 
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личности, его значения в процессе получения школьного образования; 
2) 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; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 
общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 
школы программы по русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 
Аудирование и чтение: 
• адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 
основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 
детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, 
включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 
назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на 
определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 
способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 
полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 
зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 
языковых средств; 

говорение и письмо: 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 
письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 
заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 
речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 
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свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 
прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 
диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 
сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 
пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 
речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 
речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 
оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 
умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 
их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 
актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в 
повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 
получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных 
знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 
уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 
людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо 
задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 
национально-культурными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной 
школы программы по русскому 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: лингвистика и ее основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 
диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
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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.  

 
Требования к уровню подготовки (к знаниям, умениям, 

навыкам) обучающихся за курс 10-11 классов 
В результате изучения родного (русского языка) на базовом уровне 

ученик должен знать/понимать: 
• роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства меж-
национального общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 
официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, 
официально-делового стилей и разговорной речи; 

• основные единицы языка, их признаки;  
• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 
речевого этикета; 

уметь: 
• различать разговорную речь, научный, публицистический, 
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официально-деловой стили, язык художественной литературы;  
• определять тему, основную мысль текста, функционально-

смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности 
текста;  

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их 
анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-
культурным компонентом; 

• различать разговорную речь и язык художественной литературы; 
• владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога; 
• совершенствовать содержание и языковое оформление своего 

текста в соответствии с изученным языковым материалом; 
• извлекать информацию из различных источников; 
• находить в словах изученные орфограммы, орфографические 

ошибки  и исправлять их; правильно писать слова с непроверяемыми 
орфограммами; пользоваться орфографическими словарями; 

•  находить в предложениях смысловые отрезки, которые 
необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков 
препинания и расставлять их в предложении в соответствии с изученными 
правилами; 

•  производить фонетический, морфемный, морфологический 
разбор слов, синтаксический разбор предложений (с двумя главными 
членами); 

аудирование и чтение 
• адекватно понимать информацию устного и письменного 

сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и 
скрытую информацию); 

• извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими 
словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 
• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пе-

ресказ, изложение, конспект); 
• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, 

реферат, выступление, письмо, расписка, заявление); 
• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответст-

вии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 
• владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 
установление и регулирование межличностных отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 
выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 
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действительности к прочитанному, услышанному, увиденному; 
• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 
языка; соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 
пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 
паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения 
ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности, значения родного языка в жизни 
человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 
родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, 
бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 
грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по 
другим учебным предметам и продолжения образования. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 
являются: текущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, 
словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, 
графических, творческих, свободных («Проверяю себя») работ, диктантов с 
грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного 
анализа текстов. 

В программе реализована коммуникативная и функциональная 
направленность обучения русскому языку, намечены пути развития 
речевой способности обучающихся.  

 
Тематическое планирование курса родного (русского)  языка в 10 классе 
Раздел № 

урока  
Тема урока Тип урока Дата 

по 
плану 

Дата 
факт. 

Характеристика основных видов 

Раздел 1.  
«Повторение и 

1 Язык и история народа. 
Три периода в истории 

Актуализация 
знаний и 

    Осознавать русский язык как духовную, нравственную и 
культурную ценность народа; как возможность 
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углубление 
изученного в 

основной 
школе Общие 

сведения о 
языке» 

 (5 ч)  

русского языка. умений приобщения к ценностям национальной и мировой 
культуры 

 2 Русский язык в 
современном мире: в 
международном 
общении, в 
межнациональном 
общении. 

Актуализация 
знаний и 
умений 

    Использовать разные виды чтения  с выборочным 
извлечением информации в зависимости от 
коммуникативной установки

 3 Взаимосвязь языка и 
культуры. 
Взаимообогащение 
языков. 

Актуализация 
знаний и 
умений 

    Владеть приемами информационной переработки 
прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в 
виде развернутых планов 

 4 Активные процессы в 
русском языке на 
современном этапе. 

Актуализация 
знаний и 
умений 

    Извлекать необходимую информацию из различных 
источников: учебно
литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных 
информационных носителях

 5 Изложение 
лингвистического 
текста. 

Комплексное 
применение 

знаний и 
умений 

    Самостоятельно планировать работу по устранению 
пробелов в навыках правописания (с учетом ошибок, 
допускаемых в письменных работах по русскому языку и 
литературе) 

Раздел 2. 
«Русский язык 

как система 
средств 
разных 

уровней» 
(2 ч) 

6  Взаимосвязь единиц 
языка разных уровней. 
Словари русского языка. 

Актуализация 
знаний и 
умений 

     Производить фонетический, лексический, 
словообразовательный, морфологический, синтаксический, 
речеведческий разборы, анализ художественного текста 

      7   Изложение (сжатое) с 
элементами сочинения. 

Комплексное 
применение 

знаний и 
умений 

    Самостоятельно планировать работу по устранению 
пробелов в навыках правописания (с учетом ошибок, 
допускаемых в письменных работах по русскому языку и 
литературе) 

Раздел 3. 
«Фонетика и 

графика. 
Орфография, 

орфоэпия» 
(4 ч ) 

8  Понятия фонемы, 
открытого и закрытого 
слога. Особенности 
русского словесного 
ударения. 

Актуализация 
знаний и 
умений 

   Соблюдать  в собственной речевой практике основные 
произносительные и акцентологические нормы 
современного русского литературного языка   

     9 Выразительные средства 
русской фонетики. 

Комбинирова
нный урок 

     Анализировать и оценивать речевые высказывания с 
точки зрения соблюдения орфографических норм

 10  Написания, 
подчиняющиеся 
морфологическому, 
фонетическому и 
традиционному 
принципам русской 
орфографии. 

Комбинирова
нный урок 

    Соблюдать орфографические нормы в собственной 
речевой практике
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 11  Контрольная работа, 
включающая 
фонетический разбор. 
 

Контроль 
знаний и 
умений 

   Находить ошибки и редактировать черновые варианты 
собственных письменных работ   

Раздел 4. 
«Лексика и 

фразеология» 
(6 ч) 

12  Лексическая система 
русского языка. Русская 
лексика с точки зрения 
ее происхождения.  

Актуализация 
знаний и 
умений 

  Анализировать и оценивать речевые высказывания с точки 
зрения соблюдения лексических норм. 
лексические нормы в собственной речевой практике

    13  Русская фразеология.   
Нормативное 
употребление слов и 
фразеологизмов в 
строгом соответствии с 
их значением и 
стилистическими 
свойствами.   

Актуализация 
знаний и 
умений 

 
 

  Анализировать и оценивать речевые высказывания с точки 
зрения соблюдения лексических норм. Соблюдать 
лексические нормы в собственной речевой практике

 14  Русская лексика с точки 
зрения сферы ее 
употребления. 
Межстилевая лексика. 
Просторечие. Активный 
и пассивный словарный 
запас. 

Актуализация 
знаний и 
умений 

   Анализировать и оценивать речевые высказывания с точки 
зрения соблюдения лексических норм. Соблюд
лексические нормы в собственной речевой практике  

  15  Изобразительные 
возможности синонимов, 
антонимов, паронимов, 
омонимов. 
Контекстуальные 
синонимы и антонимы. 
Градация. Антитеза. 

Актуализация 
знаний и 
умений 

    Использовать в практике устной и письменной речи 
синонимические конструкции  

    16  Лексико-
фразеологический 
анализ текста. 
Фонетический разбор 
слова. 

Комплексное 
применение 

знаний и 
умений 

   Выполнять лексико
фонетический разбор слова

 17  Контрольный диктант 
с лексико-
грамматическими 
заданиями. 

Контроль 
знаний и 
умений 

 
 
 

 
 
 

  Писать диктант, выполнять грамматические задания

Раздел 5. 
«Состав слова 
(морфемика) и 
словообразова

ние» 
 (4 ч) 

18  Обобщение ранее 
приобретенных 
учащимися знаний о 
составе слова и 
словообразовании. 

Актуализация 
знаний и 
умений 

    Анализировать состав слова, выполнять 
словообразовательный разбор 

 19 Выразительные 
словообразовательные 
средства. 

Актуализация 
знаний и 
умений 

   Анализировать состав слова, выполнять 
словообразовательный разбор  

 20 Словообразовательный 
разбор. 

Актуализация 
знаний и 
умений 

    Анализировать состав слова, выполнять 
словообразовательный разбор
 

 21  Практическая работа. Контроль     Находить ошибки и редактировать черновые варианты 
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знаний и 
умений 

собственных письменных работ   

Раздел 6. 
«Морфология 

и 
орфография»  

(6 ч) 

22    Общее грамматическое 
значение, 
грамматические формы и 
синтаксические функции 
частей речи. 

Актуализация 
знаний и 
умений 

     Анализировать и оценивать речевые высказывания с 
точки зрения соблюдения грамматических норм

 23   Нормативное 
употребление форм 
слова. 

Комбинирова
нный урок 

   Анализировать и оценивать речевые высказывания с точки 
зрения соблюдения грамматических норм

 24 Изобразительно-
выразительные 
возможности 
морфологических форм. 

Комбинирова
нный урок 

   Анализировать и оценивать речевые высказывания с точки 
зрения соблюдения грамматических норм   

     25 Принципы русской 
орфографии. Роль 
лексического и 
грамматического разбора 
при написании слов 
различной структуры и 
значения. 

Комбинирова
нный урок 

  Соблюдать орфографические нормы в собственной речевой 
практике  

 26 Морфологический 
разбор частей речи. 

Актуализация 
знаний и 
умений 

  Выполнять морфологический разбор

 27 Контрольный диктант 
с лексико-
грамматическими 
заданиями. 

Контроль 
знаний и 
умений 

    Писать диктант, выполнять грамматические задания

Раздел 7. 
«Речь, 

функциональн
ые стили 

речи» (3 ч) 

28  Язык и речь. Текст, его 
строение и виды его 
преобразования. 

Актуализация 
знаний и 
умений 

   Владеть приемами информационной переработки 
прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в 
виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. 
Редактировать собственные тексты

 29 Функциональные стили 
речи, их общая 
характеристика. 

Комбинирова
нный урок 

    Иметь представление об основных классификационных 
признаках выделения функциональных разновидностей 
языка, о функционально
современного русского литературного языка, о 
взаимодействии функциональных разновидностей 
современного русск

 30 Сочинение на тему по 
выбору. 

Комплексное 
применение 

знаний и 
умений 

    Самостоятельно планировать работу по устранению 
пробелов в навыках правописания (с учетом ошибок, 
допускаемых в письменных работах по русскому языку и 
литературе) 

Раздел 8. 
«Научный 

стиль речи» 
 (5 ч) 

31  Назначение научного 
стиля речи, его признаки 
и разновидности 
(подстили). 

Комбинирова
нный урок 

    Распознавать тексты научного стиля по их внеязыковым и 
лингвистическим признакам; анализировать научные 
(учебно-научные, научно

    32  Термины и 
профессионализмы, 
нормы их употребления 
в речи. 

Комбинирова
нный урок 

    Создавать учебно
форме) с учетом внеязыковых требований, предъявляемых 
к ним, и в соответствии со спецификой употребления 
языковых средств
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 33-34  Изложение с 
продолжением темы, 
затронутой в тексте. 

Комплексное 
применение 

знаний и 
умений 

   Самостоятельно планировать работу по устранению 
пробелов в навыках правописания (с учетом ошибок, 
допускаемых в письменных работах по русскому языку и 
литературе) 

     35  Итоговая контрольная 
работа. 

Контроль 
знаний и 
умений 

   Находить ошибки и редактировать черновые варианты 
собственных письменных работ   
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                                  Пояснительная записка. 

 Программа общеобразовательного учебного предмета «Литература» 
предназначена для изучения литературы в общеобразовательных школах, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного предмета 
«Литература» (базовый уровень) с учетом следующих документов: 
1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
2. Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 
3. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования: Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.12 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. № 24480). 
4.Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1645 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г №413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2015 №35953) 
5. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №1645 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 
413. (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 №41020) 
6 Приказ Минобразования России от 24.11.2011 г. № МД 1552/03  «Рекомендации по 
оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего  образования, 
организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 
обучающихся». 
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 
«санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучение в 
общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2621-10). 
8. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 
ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 
9. Авторской программы по литературе для общеобразовательных учреждений. 5-11 кл. 
Авторы программы (Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев – 5-е изд. М., ООО «ТИД 
«Русское слово» - РС», 2019. 
10. Учебного плана МБОУ  «СОШ №75» города Новосибирска на 2020-2021 учебный год  
11. Положения о рабочих программах по учебному предмету   
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        Учебник: Литература, 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: 

Базовый уровень в 2 частях / С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. — М.: ООО «Русское слово», 2018 
год. 

Обязательное изучение литературы в 10 классе (базовый уровень) предусматривает 
ресурс учебного времени в объеме 105 часов (3 часа в неделю), в 11 классе (базовый 
уровень) –  в объеме 102 часа (3 часа в неделю). Итого 207 часов. 

   Рабочая программа имеет целью способствовать развитию ребёнка как 
компетентной личности путём включения его в различные виды ценностной человеческой 
деятельности: учёба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 
личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 
этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определённой 
суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 
овладения компетенциями 

Содержание курса русской литературы в школе определяется двумя факторами: 
предметом обучения и целями обучения. Основой предмета литературы является русская 
классическая литература с ее высокой духовностью, гражданственностью, «всемирной 
отзывчивостью». Основа содержания литературного образования – чтение и изучение 
художественных текстов при сохранении литературоведческого, этико-философского, 
историко-культурного компонентов.  

Содержание программы «Литература» направлено на достижение следующих целей: 
 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном   
мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 
самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 
позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 
образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 
учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 
речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 
сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 
Интернет. 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 
При изучении практико-ориентированных вопросов литературе, обеспечивающим 

читательскую компетентность в дальнейшем, рекомендуются такие формы 
самостоятельной деятельности обучающихся: 
 как работа с книгой, в том числе с использованием современных компьютерных 

технологий, ресурсов сети Интернет; 
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 Освоение стратегий чтения художественного произведения 

 Анализ художественного текста Определение темы (тем) и проблемы (проблем) 
произведения. Определение жанрово-родовой принадлежности. Субъектная 
организация. Пространство и время в художественном произведении. Роль сюжета, 
своеобразие конфликта (конфликтов), его составляющих (вступление, завязка, 
развитие, кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир произведения. Система 
образов персонажей. Ключевые мотивы и образы произведения. Стих и проза как 
две основные формы организации текста. 

 Методы анализа 

 Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания 

 Самостоятельное чтение 

 Создание собственного текста 

 Использование ресурса 

 подготовка и реализации проектов по заранее заданной теме; 

 исследование конкретной темы и оформление результатов в виде реферата, 
доклада с презентацией на мини-конференции; 

 работа с текстами учебника, дополнительной литературой; 

 работа с таблицами, графиками, схемами; 

 решение практических задач, выполнение тестовых заданий по темам; 

 участие в ролевых, имитационных, сюжетных, деловых играх и разновариантных 
формах интерактивной деятельности; 

 участие в дискуссиях, брейн-рингах; 

 работа с документами, справочно-информационными ресурсами; в том числе и 
виртуальными; 

 поиск  информации о писателе, произведении, его интерпретациях. Формирование 
навыка ориентации в периодических изданиях, других информационных ресурсах, 
освещающих литературные новинки, рецензии современных критиков, события 
литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали) 

Организация занятий может осуществляться в форме семинаров, практических занятий, 
конференций, коллоквиумов, презентаций. 

Общая   характеристика учебного предмета. 
Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 
его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 
развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 
сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 
выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 
обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-
эстетическим ценностям нации и человечества. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 
текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой 
фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так 
как обращено к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории 
добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что 
национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. 
Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование 
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умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только 
при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 
непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 
наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный 
вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, 
отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 
содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 
 выразительное чтение художественного текста; 
 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 
 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 
 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
 составление планов и написание отзывов о произведениях; 
 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 
 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру. 
 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 
 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 
 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 
 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними 
 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 
 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной 
области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена 
традициями школьного образования и глубинной связью коммуникативной и 
эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает все богатство 
национального языка, что требует внимания к языку в его художественной 
функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к 
художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - 
важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. 
Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую 
очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, 
общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как единица языка 
и речи, его функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. 
Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук 
(лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и 
предполагает постижение языка и  литературы как национально-культурных 
ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и 
навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература 
взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, 
изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках 
литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с 
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историей и обществознанием литература обращается к проблемам, 
непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует 
историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не 
только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и 
формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко 
всему окружающему миру.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. 
Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и 
образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 
социально-нравственные ориентиры.  
          Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 
достижение следующих целей:  

-  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире, 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры;  

 - развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса, образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских интересов, художественного вкуса, устной и письменной речи учащихся;  

-  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий, 
формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний, написания сочинений различных типов, поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 
Интернета.  

                 Цели и задачи  обучения литературе на базовом уровне:   

1) Сформировать представление о литературе как виде искусства, научить понимать 
внутренние законы этого вида искусства, применять полученные знания в процессе 
творческого чтения, отличать подлинно художественные произведения от явлений 
массовой культуры.  

 2) На основе понимания языка литературы как вида искусства научить школьника 
анализу литературного произведения как объективной художественной реальности.  

 3) Выработать представление о художественном мире литературного произведения, 
закономерностях творчества писателя, о литературе и мировом литературном процессе.   

4) Показать специфическую особенность литературы как поэтической памяти 

народа. На основе принципа историзма определить диалектическую взаимосвязь традиции 
и новаторства, преемственность литературных эпох.   

5) Определить национальное своеобразие и мировое значение русской литературы. 

  6) Объяснить феномен классики, позволяющий произведению искусства быть 

фактом разных исторических эпох, сохраняя свою эстетическую, познавательную и 
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воспитательную ценность для разных поколений человечества.   

7) Выявить характер и принципы взаимодействия литературы с другими видами искусства 
и общие закономерности развития художественной культуры человечества.  

 8) Воспитать устойчивый художественный вкус у учеников. 

  9) Выработать навыки грамотной устной и письменной речи. 

 10) Развить потенциальные творческие способности школьников 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 
 Проекты (индивидуальные, групповые) 

(Любой проект оценивается двумя отметками: за предметную область и за УУД, который 
обучающийся применял при создании проекта) 

 Творческие работы (сочинения разных жанров) 

 Контрольные работы по темам (в формате ЕГЭ, тесты) 

Контроль  уровня обученности 
Текущий 

– проверка знания уч-ся текста изучаемого произведения, проверка умения давать 
образную характеристику, анализировать прозаический текст, отдельные сцены в 
драматическом произведении, анализировать поэтический текст; проверка умения 
записывать лекцию, составлять  план,  тезисы,  представлять  презентацию; проверка 
умения выступать  с докладом, рефератом на семинаре;  уч. проект, программированный 
контроль 
 Формы контроля:   развернутый устный ответ; само-, взаимопроверка; тестовые задания; 
участие в дебатах, фронтальный  опрос,   литературоведческий диктант. 
Промежуточный (рубежный) 

- предполагается проведение устных и письменных  
зачетов по окончании изучения  творчества того или иного поэта или писателя, написание 
творческих работ, вступление от имени литературного героя. 
Формы контроля:  тестовые задания, контрольная работа, предусматривающая ответы на 
вопросы  по  пройденной  теме, собеседование, зачет,  творческая работа (сочинение). 
Итоговый – итоговое сочинение по литературе по итогам I и II полугодия, реализация 
учебного проекта. 
10 класс 

1. Творческая работа №1 Сочинение по А. С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова.  
2. Творческая работа №2 Сочинение по пьесе А. Н. Островского «Гроза». 
3. Творческая работа №3 Сочинение по роману И.А. Гончарова «Обломов». 
4. Творческая работа №4 Сочинение по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети». 
5. Творческая работа №5 Сочинение по поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо». 
6. Творческая работа №6 Сочинение по роману Ф.М. Достоевского    «Преступление 

и наказание». 
7. Творческая работа  № 7 Сочинение по роману  Л.Н. Толстого «Война и мир». 
8. Творческая работа  №8  Сочинение по  творчеству   А.П. Чехова.     

11 класс 
1. Творческая работа №1Сочинение по творчеству И. А. Бунина, А.И. Куприна.   
2. Творческая работа №2  Сочинение по творчеству М. Горького   
3. Творческая работа №3 Сочинение по творчеству А. А. Блока, С.А.Есенин   
4. Творческая работа №4 Сочинение по литературе 20-х годов. 
5. Творческая работа №5 Сочинение по творчеству М. Булгакова 
6. Творческая работа №6 Сочинение по творчеству М. А. Шолохова 
7. Творческая работа №7 Сочинение по русской литературе второй половины ХХ в
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1.Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 
языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 
определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  
1) полнота и правильность ответа;  
2) степень осознанности, понимания изученного;  
3) языковое оформление ответа 

Отметка Критерии 
 

«5» 
1.  Ученик показывает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 
произведения; 
2.  умеет объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев, роль 
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения 
3.  умеет привлекать текст  произведения для аргументации своих выводов, 
раскрывать связь произведения с эпохой; 
4.  умеет   пользоваться   теоретико-литературными   знаниями   и навыками       
разбора       при       анализе       художественного произведения, 
5.  излагает   материал   последовательно   и правильно     с     точки     зрения     
норм  литературного языка. 
6. свободно владеет монологической литературной речью. 

 
«4» 

Ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки "5". 
Допускается 1-2 ошибки, которые ученик сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 
последовательности          и   языковом оформлении излагаемого материала. 
1.    умеет объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев, роль 
художественных средств в раскрытии  идейно-эстетического содержания 
произведения; 
2.  умеет    пользоваться    основными    теоретико-литературными знаниями    и     
навыками     при     анализе     художественного произведения; 
3.   умеет привлекать текст произведения для обоснования своих выводов;     
4. хорошо    владеет    монологической   литературной речью. 
Допускается 1-2 неточности в ответе. 

 
«3» 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, ряд недостатков в композиции 
и языке ответа, 
1.    излагает материал неполно и допускает неточности, 
2.    не     умеет     достаточно     глубоко     и доказательно        обосновывать        
свои суждения; 
3.   показывает ограниченные навыки разбора и недостаточное умение  привлекать 
текст произведения для  подтверждения своих выводов; 
4.  недостаточно свободное владение монологической речью 

 
«2» 

Ученик обнаруживает незнание большей части          соответствующего          
раздела  изучаемого материала 
Ученик     не     знает: 
1.     существенные     вопросы     содержания произведения 
2.     элементарные теоретико-литературные понятия; 
3.     роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 
содержания произведения. 
4.    Слабо    владеет    монологической    литературной     речью.     
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5.   Несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 
Примечание. 

Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 
серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
   Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда 
на проверку подготовки ученика отводится определённое время), но и за 
рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 
протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока 
не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 
умения применять знания на практике. 

2. Оценка сочинений 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 
 соответствие    работы    ученика    теме    и    основной    мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения.(логика, композиция) 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и 
выразительность; 

 Грамотность (оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 
орфографических, пунктуационных и грамматических). 

Отметка Основные критерии оценки 
Содержание и речь Грамотность 

 
 

«5» 

. Содержание работы полностью соответствует теме.  
2. Фактические ошибки отсутствуют.  
3. Содержание   излагается   последовательно.  
4. Работа   отличается   богатством    словаря, 
разнообразием используемых синтаксических кон-
струкций, точностью словоупотребления.  
5.Достигнуто   стилевое   единство   и   выразительность 
текста. В   целом   в   работе   допускается    1   недочет в 
содержании и 1 - 2 речевых недочета  

Допускается:   
 1   орфографическая    или  
1    пунктуационная, или   1   
грамматическая ошибка         
 
 

 
 

«4» 

1.  Содержание работы в основном соответствует теме  
(имеются незначительные отклонения от темы). 
2.  Содержание в основном достоверно, имеются 
единичные фактические неточности. 
3.  Имеются незначительные нарушения   
последовательности   в   изложении мыслей 
4.  Лексический и грамматический строй речи достаточно 
разнообразен 
5.  Стиль работы отличается единством    и   достаточной    
выразительностью 
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 
содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются:    
2   орфографические   и   2   
пунктуационные ошибки, 
или  
1 орфографическая и  
3 пунктуационные ошибки,    
или     
4    пунктуационные 
ошибки при отсутствии 
орфографических ошибок, 
а также  
2 грамматические ошибки 

 
 

«3» 

1.  В работе допущены существенные отклонения от темы. 
2.  работа достоверна  в главном, но в ней имеются 
отдельные фактические неточности. 
3.  Допущены   отдельные   нарушения последовательности  
изложения. 
4.  Беден словарь, и  однообразны употребляемые 
синтаксические конструкции,    встречается    

Допускаются: 
 4 орфографические и  
4 пунктуационные ошибки, 
или  
3 орфографические ошибки 
и 5 пунктуационных 
ошибок, или  
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неправильное словоупотребление. 
5.  Стиль   работы   не   отличается единством. Речь 
недостаточно выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 
содержании и 5 речевых недочетов. 
 

7 пунктуационных при 
отсутствии 
орфографических ошибок 
(в V классе — 5 
орфографических ошибок и 
4 пунктуационные 
ошибки), а также 4 
грамматические ошибки 

 
 

«2» 

1.  Работа   не   соответствует  теме. 
2.  Допущено   много   фактических неточностей.. 
3.  Нарушена     последовательность изложения  мыслей   
во  всех  частях работы!    отсутствует    связь    между 
ними, работа не соответствует плану. 
4.  Крайне беден словарь,  работа написала    короткими    
однотипными предложениями  со слабо выраженной 
связью между ними, часты случаи   неправильного  
словоупотребления. 
5.  Нарушено    стилевое    единство  текста. 
6. Допущено недочётов в содержании и речевых недочётов 
больше, чем предусмотрено оценкой «3». 

Допущено 
орфографических, 
пунктуационных и 
грамматических ошибок 
больше, чем 
предусмотрено оценкой 
«3». 

Примечания. 

1.   При  оценке  сочинения  необходимо  учитывать  самостоятельность,  оригинальность 
замысла  ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления.   
Наличие  оригинального  замысла,  его хорошая  реализация позволяют повысить первую 
оценку за сочинение на один балл. 
2.   Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в нормах, то при оценке 
работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 
отметки «3» на две единицы. Например,  при  оценке  грамотности  «4» ставится  при 3 
орфографических, 2 пунктуационных в 2 грамматических ошибках или при 
соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставятся при соотношениях: б—4—4, 4—6—4, 4—
4—6. При выставлении оценки «5> превышение объема сочинения не принимается во 
внимание. 
3. Оценка за сочинение  не может быть  положительной,  если  не раскрыта  тема  
высказывания,  хотя  по  остальным  показателям оно написано удовлетворительно, или 
имеет место плагиат. 

3. Оценка тестовых работ 

Творческие и контрольный работы в формате ЕГЭ оцениваются по критериям ЕГЭ (см. 
сайт ФИПИ) 
 «5» -  85% - 100% работы выполнено 
«4» -  65% - 84% работы выполнено 
«3» -  45% - 64%  работы выполнено 
«2» -  0% - 44%  работы выполнено 

Требования к результатам изучения предмета «Литература» 
Прогнозируемые результаты: 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 
государства; приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к 
ценностям национальной и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
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основной и второстепенной информации; 
5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, проектов; 
6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского и родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога людей 
друг с другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего 
нравственного и интеллектуального развития; 

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

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, 
темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях; 

11) владение 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; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой 
практике. 

Результатами освоения предмета «Литература» являются 
Личностные результаты:  
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России;  
- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  
- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества;  
- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;   
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учѐтом устойчивых познавательных интересов;  
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;  
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира;  
- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 
взаимопонимания;  
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  
- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
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компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей;  
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  
- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде;  
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты  изучения литературы в основной школе:  
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учѐбе 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 
еѐ решения;  
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;  
-  смысловое чтение;  
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  
- формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  
- планирования и регуляции своей деятельности;  
- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий.  
Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в 
следующем:  
- понимание ключевых проблем изученных произведений  
- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания;  
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- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 
нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 
сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  
- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения (элементы филологического анализа);  
- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 
произведения;  
- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  
- формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;  
- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 
произведений;  
- понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней;  
- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное восприятие;  
- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 
образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 
прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 
высказывания разного типа, вести диалог;  
- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 
литературные и общекультурные темы;  
- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  
- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 
произведений.  

Планируемые результаты 
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится:  

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 
приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

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

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

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

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 
(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, 
их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 
произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 
связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 
изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 
и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 
художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 
оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 
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смысловой наполненности, эстетической значимости; 
• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 
текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 
воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 
выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 
(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 
понимание принадлежности произведения к литературному направлению 
(течению) и культурно- исторической эпохе (периоду); 

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

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения – 
– 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 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. 

 
 

Содержание учебного предмета «Литература» 
В рабочую программу включены отобранные в соответствии с целями обучения  

-   произведения,  изучаемые  в курсе  старшей школы XIХ – ХХI вв.; 
-   сведения об основных периодах развития литературы; 
-   сведения о важнейших литературных направлениях; 
-   сведения о некоторых эпизодах литературной борьбы в XIХ – ХХ вв.; 
-   теоретико-литературные понятия. 
- национально-региональный компонент 

 
В курсе литературы изучаются следующие  основные теоретико-литературные 

понятия: 
1. Художественная литература как искусство слова. 
2. Художественный образ. 
3. Содержание и форма. 
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4. Художественный вымысел. Фантастика. 
5. Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, 
акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских 
писателей XIX –XX веков. 

6. Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-
эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, 
элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

7. Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадия 
развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. 
Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. 
Персонаж.  Характер. Тип. Лирический герой.  Система образов.  

8. Деталь. Символ. 
9. Психологизм. Народность.  Историзм. 
10. Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 
11. Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, 
метонимия. Гипербола. Аллегория 

12. Стиль. 
13. Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, 

ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 
14. Литературная критика. 

Теоретико-литературные понятия обозначены в программе в виде отдельной 
рубрики,  в отдельных случаях включены в аннотации к предлагаемым для изучения 
произведениям и рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных 
произведений.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (210 ч) 
 Литература XIX века (90 час) 

Введение. Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и 
проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, 
обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с 
социальной несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия 
русских писателей-классиков.  
Литература первой половины XIX века 1 (10 час). Обзор русской литературы первой 

половины XIX века (1 час)   Россия в первой половине XIX века. Классицизм, 
сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в русской литературе первой половины 
XIX века. Национальное самоопределение русской литературы.   
А. С. Пушкин . Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Погасло дневное 
светило...», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник 
усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я 
посетил...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Из 
Пиндемонти» (возможен выбор трех других стихотворений). Художественные открытия 
Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее гуманизм и философская глубина. 
"Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, общество и 
человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности 
пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира 
человека. Поэма «Медный всадник». Конфликт личности и государства в поэме. Образ 
стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие 
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жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина.  Значение 
творчества Пушкина для русской и мировой культуры.  
М. Ю. Лермонтов Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, 
пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине 
Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...» (указанные стихотворения являются 
обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Мой демон», «К» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, 
я другой...» (возможен выбор трех других стихотворений). 
_____________________________________________________________________________ 
1 Следующие произведения, названные в основном содержании предмета и представленные в учебнике: А.С. Пушкин 

«Медный всадник», «Пиковая дама»; М.Ю. Лермонтов «Демон», «Маскарад»; Н.В. Гоголь «Невский проспект», 

«Портрет», «Нос» — изучаются на уровне индивидуальных проектных заданий теми учащимися, которые 

ориентированы на последующее углублённое изучение литературы, поэтому данные произведения не включены в 

тематическое планирование уроков. 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских 
традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. 
Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 
Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Невский проспект» (возможен выбор другой петербургской повести). 
Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля Н.В. 
Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 
Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в.  
Литература второй половины XIX века (73 час). Обзор русской литературы второй 

половины  XIX века (1 час). Россия во второй половине XIX века. Общественно-
политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. Основные 
тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная 
критика. Аналитический характер русской прозы, её социальная острота и философская 
глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, 
нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность 
художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование 
национального театра. Классическая русская литература и ее мировое признание. 

А. Н. Островский (9 час). Жизнь и творчество (обзор). Периодизация творчества. 
Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического 
репертуара. Драма «Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие 
конфликта и основные стадии развития действия. Изображение “жестоких нравов” 
“темного царства”. Образ города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний 
конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. 
Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл 
названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, 
лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского.  

Сочинение по драме А. Н. Островского “Гроза”. А.Н.Островский в критике  («Луч 

света темном царстве» Н. А. Добролюбова). 
Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах 
комедии, драмы ,трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия) 
Сочинение по драме А.Н. островского «Гроза» 
И. А. Гончаров (8 час). Жизнь и творчество (обзор).  
Роман «Обломов». История создания и особенности композиции романа. Петербургская 
«обломовщина». Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении. Система образов. 
Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. 
Тема любви в романе. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, 
портрета, интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой 
литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. 
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Своеобразие стиля Гончарова.  
Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. А. Добролюбова, 
«Обломов» Д. И. Писарева). 
Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. 
Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через 
индивидуальное. Литературная критика. 
Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”.  
Ф. И. Тютчев (4 час). Жизнь и творчество (обзор). 
Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический 
подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. 
Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное 
чувство и «поединок роковой». Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не 
понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 
встретил вас – и все былое...») (указанные стихотворения являются обязательными для 
изучения). Стихотворения: «О чем ты воешь, ветр ночной?» «День и ночь», «Последняя 
любовь», «Эти бедные селенья…»«Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море 
ночное...», «Природа — сфинкс…»  
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в 
русской поэзии. 
А. А. Фет (5 час). Жизнь и творчество (обзор). 
Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. «Вечные» темы 
в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Жизнеутверждающее начало в лирике 
природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической 
детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое».  Философская проблематика лирики.  
Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики 
Фета. Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность 
поэтической речи и способы их достижения.  
 Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. 
Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь» (указанные стихотворения 
являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с землею…», 
«Еще одно забывчивое слово…», «Еще весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...»  
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического 
стихотворения 
Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 
А. К. Толстой (5 час).  Жизнь и творчество (обзор). Своеобразие художественного мира. 
Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю 

произведениях Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции.  
Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Острою секирой ранена береза...». 
«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения».  
И. С. Тургенев (10 час). Жизнь и творчество. 
Роман «Отцы и дети». Творческая история романа. Отражение в романе общественно-
политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль 
образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение 
Базарова. "Отцы" в романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема 
народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. “Вечные” темы в романе (природа, 
любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. 
Поэтика романа, своеобразие его жанра. “Тайный психологизм”: художественная функция 
портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской 
литературы. Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 
Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”.  
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Н. С. Лесков (5 час). Жизнь и творчество (обзор).  
Бытовые повести и жанр «русской новеллы».  
Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники. 
Повесть «Очарованный странник»и его герой Иван Флягин. Особенности сюжета повести. 
Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий главного 
героя).Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия 
повести. Особенности лесковской повествовательной манеры.  
Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 
Урок внеклассного чтения. «Две Катерины» (по пьесе А. Н. Островского «Гроза» и 
рассказу Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»). 
М. Е. Салтыков-Щедрин (8 час). Жизнь и творчество (обзор). 
«История одного города» (обзор). Сатирическая летопись истории Российского 
государства. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Образы Органчика 
и Угрюм-Бурчеева. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, 
гротеск, алогизм.  
Тема народа и власти. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Смысл 
финала «Истории». Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Сказки (по выбору). 
Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью 
народа. 
Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как 
выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления). 
Н. А. Некрасов (10 час). Жизнь и творчество. Некрасов-журналист. Противоположность 
литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и 

переход на  позиции реализма. Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные 
темы, идеи и образы. Особенности некрасовского лирического героя. Тема народа. 
Утверждение красоты простого русского человека. Сатирические образы. 
Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба 
поэта-гражданина.  Решение «вечных» тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, 
смерть). Психологизм и бытовая конкретизация любовной лирики. Художественное 
своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией.  

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с 
тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит 
изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…» (указанные стихотворения являются 
обязательными для изучения). Стихотворения: «Я не люблю иронии твоей…», «Блажен 
незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…»   
Поэма «Кому на Руси жить хорошо»  Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 
История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. 
Смысл названия поэмы. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. 
Образы правдоискателей и «народного заступника» Гриши Добросклонова. Сатирические 
образы помещиков. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. 
Судьба Матрены Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта. Образ 
Савелия, «богатыря святорусского». Особенности стиля Некрасова. 
Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова.  
Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной 
литературы (развитие понятия). 
Ф. М. Достоевский (10 час).  Жизнь и творчество.  
Роман «Преступление и наказание». Замысел романа и его воплощение. Особенности 
сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. 
Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его “двойники”. Образы 
“униженных и оскорбленных”. Второстепенные персонажи. Приемы создания образа 
Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. 
Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних 
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монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная 
функция. Роль эпилога. “Преступление и наказание” как философский роман. 
Полифонизм романа, столкновение разных “точек зрения”. Проблема нравственного 
выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия 
Достоевского и мировое значение творчества писателя.  
Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”.  
Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-
психологический, роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах 
Толстого и Достоевского. 
Л. Н. Толстой (17час).  Жизнь и творчество. 
Начало творческого пути. Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», 
«Отрочество», «Юность». «Севастопольские рассказы».  
«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа 
Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало 
«Войны и мира». Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный 
прием. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии 
оценки личности. 
Москва и Петербург в романе Изображение светского общества. Духовные искания 
Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и 
эмоционально-интуитивное осмысление жизни  Пьером  Безуховым.  «Мысль семейная” в 
романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Нравственно-психологической 
облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эс-
тетические искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи.  
 Народ и «мысль народная» в изображении  писателя.   Просвещенные  герои  и  их  
судьбы в водовороте исторических событий. Толстовская философия истории. Военные 
эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение 
Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр 
романа. Русский солдат в изображении Толстого. Картины партизанской войны, значение 
образа Тихона Щербатого. Проблема национального характера. Философский смысл 
образа Платона Каратаева и и авторская концепция “общей жизни. Образы Тушина и 
Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два 
нравственных полюса. 
Философия истории. Внутренний монолог как способ выражения  «диалектики души». 
Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение 
Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу. 
Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний 
монолог (развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 
Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”.  
А. П. Чехов (9 час).  Жизнь и творчество.  
Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (указанные 
рассказы являются обязательными для изучения).  
Рассказы: «Черный монах», «Случай из практики». Темы, сюжеты и проблематика 
чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы в решении темы 
"маленького человека" и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности 
жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты 
человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема 
любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, 
лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст.   
Комедия «Вишневый сад».  Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. 
Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего 
России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного 
быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, 
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Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского 
диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-
драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра.  
Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: 
открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. 
Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. 
Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической комедии. 
Сочинение по творчеству А. П. Чехова.  
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века (2 час)  

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 
романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 
Г. де Мопассан (возможен выбор другого зарубежного прозаика). Жизнь и творчество 
(обзор).Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения).  
Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о 
человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и 
прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа.  
Г. Ибсен (возможен выбор другого зарубежного прозаика). Жизнь и творчество (обзор). 
Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого произведения).  
Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. Вопрос 
о правах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики в «Кукольном доме». 
Своеобразие «драм идей» Ибсена как социально-психологических драм. Художественное 
наследие Ибсена и мировая драматургия.  
А. Рембо (возможен выбор другого зарубежного поэта). Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения).  
Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания 
устоявшихся норм, сковывающих свободу  художника. Символические образы в 
стихотворении. Особенности поэтического языка. 
                                     Литература XX века (105 часов  ) 

Введение (1 час). Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные 
темы и проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема 
исторической памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение к 
народному сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, 
русской литературы и литературы других народов России, отражение в них «вечных» 
проблем бытия. 

Литература первой половины XX века  
Обзор русской литературы первой половины XX века  (1 час) 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ вв. Реализм и модернизм. Человек 
и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли начала 
столетия. Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской 
литературе и литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие 
реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и 
литература русской эмиграции. «Социалистический реализм». Художественная 
объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема 
«художник и власть».  
И. А. Бунин (5 час).  Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель» 
(возможен выбор трех других стихотворений). 
Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. 
Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской 
поэзии в лирике Бунина.  
Рассказы: Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско»,  «Темные 
аллеи», «Чистый понедельник» возможен выбор двух других рассказов). 
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Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания 
«дворянских гнезд» в рассказе «Антоновские яблоки». Исследование национального 
характера. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Мотив памяти и 
тема России в бунинской прозе.  Обращение писателя к широчайшим социально-
философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Тема любви в 
рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Своеобразие художественной манеры 
И. А. Бунина. «Вечные» темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь 
человека с миром природы, вера и память о прошлом).  
Теория   литературы.  Психологизм  пейзажа в художественной литературе. Рассказ 
(углубление представлений).Психологизм бунинской прозы. Принципы создания 
характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие 
художественной манеры Бунина.  
А. И. Куприн (4 час).  Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор другого произведения). 
Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. 
Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. 
Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шеиной. 
Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. 
Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.  
Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 
Теория литературы. Сюжет и фабула эпического  произведения (углубление 
представлений) 
Сочинение по творчеству И. А. Бунина, А.И. Куприна. 
Л. Андреев ( 2 час). Раннее творчество писателя. «Бездны» человеческой души как 
главный объект изображения в творчестве Л.Н. Андреева. Устремленность героев Л.Н. 
Андреева к вечным вопросам человеческого бытия. Переосмысление евангельских 
сюжетов в философской прозе писателя. Проблема любви и предательства в повести Л. 
Андреева «Иуда Искариот». Образ Иуды. Проблема свободы личности.  
М. Горький (6 час).  Жизнь и творчество (обзор). 
Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения). 
Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска 
смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Смысл противопоставления Данко и 
Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». Соотношение 
романтического идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием 
контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции 
рассказа.     
Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. «На дне» как 
социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы 
ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. 
Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта 
(Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема 
счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. 
Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. Сценическая судьба пьесы. 
Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные 
представления). 
Сочинение по творчеству М. Горького.  
Обзор зарубежной литературы первой половины XX века  (1 час) 

Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. Проблемы 
самопознания, нравственного выбора. Основные направления в литературе первой 
половины ХХ в. Реализм и модернизм.  
Б. Шоу  (возможен выбор другого зарубежного прозаика). Жизнь и творчество (обзор). 
Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого произведения).  
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Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы 
жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей Чеховские 
традиции в творчестве Шоу.  
Г. Аполлинер. (возможен выбор другого зарубежного поэта). Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворение «Мост Мирабо» (возможен выбор другого произведения).  
Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии Аполлинера. 
Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. Экспериментальная 
направленность аполлинеровской поэзии.  
Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. (1 час)  
Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения 
поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. И. Ф. Анненский, К. Д. 
Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, Н. А. Клюев, И. 
Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевич (стихотворения не  менее 
трех авторов по выбору) Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, 
М. И. Цветаева.  
Символизм (1). Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и 
поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа 
символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель 
нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой 
легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. 
К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 
В. Я. Брюсов (1 час). Жизнь и творчество (обзор). 
В.Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии 
Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии Рационализм, 
отточенность образов и стиля. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в 
лирике Брюсова. Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» 
(возможен выбор трех других стихотворений). 
К. Д. Бальмонт (1 час).  Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие 
тени…«Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор 
трех других стихотворений). 
Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Поэзия как выразительница «говора стихий». 
Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору 
(«Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 
Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам 
выражения чувств и мыслей. 
А. Белый (1час ). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и 
кучащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение  
А. Белого. Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена 
ощущения мира художником (сборник «Пепел»). Философские раздумья [ поэта (сборник 
«Урна»).Интуитивное постижение действительности.  
Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как 
пришествия нового Мессии. Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен 
выбор трех других стихотворений). 
А. А. Блок (5 час). Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 
ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле 
Куликовом»), «На железной дороге» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы» 
(возможен выбор трех других стихотворений). Литературные и философские пристрастия 
юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл.Соловьева. Мотивы 
и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 
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Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Блок и символизм. 
Тема города в творчестве Блока. Образы «страшного мира». Соотношение идеала и 
действительности в лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических 
стихотворений. Тема исторического пути России в цикле «На поле Куликовом» и 
стихотворении «Скифы». Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.  
Поэма «Двенадцать».  История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий 
революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в 
поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы 
поэмы, ее основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская 
позиция  и способы ее выражения в поэме. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние 
Блока на русскую поэзию XX века. 
Теория  литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). 
Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений). 
Сочинение по творчеству А. А. Блока.  
Акмеизм (1час).  Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева 
«Наследие символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, 
возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея 
поэта-ремесленника. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор 
раннего творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. 
Кузмина и др. 
Н. С. Гумилев (1 час). Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Жираф», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 
трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). Героизация действительности в 
поэзии Гумилева, романтическая традиция (романтический герой) в его лирике. 
Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности суще-
ствования. Яркость, праздничность восприятия мира. Своеобразие лирических сюжетов. 
Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. Трагическая судьба 
поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов 
Футуризм (1 час). Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер 
«нового искусства». Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация «самовитого» 
слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 
неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы 
футуристов: эгофутуристы (И. Северянин),  кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. 
Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак). Западноевропейский и русский футуризм. 
Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 
И. Северянин (1 час). Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в 
шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору учи-
теля и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность 
поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта, 
оригинальность его словотворчества. «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-
Северянин…»),  «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений). 
Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 
Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 
синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 
 В. В. Хлебников  (1 час). Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…» 
(возможен выбор трех других стихотворений). Слово в художественном мире поэзии 
Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 
В. В. Маяковский (4 час).  Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются 
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обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне 
Яковлевой» (возможен выбор трех других стихотворений). Маяковский и футуризм. Дух 
бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос революционного переустройства 
мира. Космическая масштабность образов. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, 
неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность 
строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, 
осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в  творчестве 
Маяковского. Драматургия поэта. 
Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. Традиции Маяковского в 
российской поэзии XX столетия. 
Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 
(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), 
рифма ассонансная. 
Крестьянская поэзия (1 час) 
Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, 
древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к 
художественному богатству славянского фольклора. Полемика новокрестьянских поэтов с 
пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 
Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве 
Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 
Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных 
углов...» (возможен выбор трех других стихотворений) или «Рожество избы», «Вы 
обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...». 
Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, 
изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. 
Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы. Клюев и Блок. 
Клюев и Есенин. 
Сочинение по творчеству поэтов конца XIX – начала ХХ в.  
С. А. Есенин (6 час).  Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 
багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. 
Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь 
Советская», «Сорокоуст» (указанные стихотворения являются обязательными для 
изучения).Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул 
родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…» (возможен выбор трех других 
стихотворений).Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике.  
Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема 
всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические 
истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, 
влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность 
стихотворных посланий родным и любимым людям. Есенин и имажинизм. Богатство 
поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. 
Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада русской деревни. 
Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика 
есенинского цикла («Персидские мотивы»).  
Сочинение по творчеству В. В. Маяковского и С. А. Есенина. 
Теория   литературы.  Фольклоризм и литература (углубление понятия). Имажинизм. 
Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа 
литературного произведения (углубление понятия). 
О. Э. Мандельштам (1 час).  Жизнь и творчество (обзор). 
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Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 
доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» (указанные 
стихотворения являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» (возможен выбор двух других 
стихотворений). Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера 
его письма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и 
литературные образы в поэзии Мандельштама.   
А. А. Ахматова (3 час).  
Литература 20-х годов 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и 
учащихся). Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 
(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ. «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы 
братья» и др.). 
Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего 
поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. 
Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 
Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-
обэриуты). Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового 
поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. 
Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения 
(«Плачи» А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы, «Солнце мертвых» И. 
Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, 
«Чапаев» Д. Фурманова). 
Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину 
революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 
 Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 
А.А. Фадеев. Жизнь и творчество (обзор). Роман «Разгром». Своеобразие композиции 

романа и её художественный смысл (противопоставление путей Морозки и Мечика). 
Интеллигенты в романе — представители разных политических партий. Социальный 
состав партизанского отряда. Образ Левинсона как символ военного лидера эпохи 
Гражданской войны.Проблема нравственного  выбора в огне революционных войн. 
Традиции А.Горького и Л. Толстого в творчестве  А.Фадеева 

Е. И. Замятин (2 ч).  Жизнь и творчество (обзор).Роман «Мы». «Мы» как роман 
антиутопия. Характер повествования. Образ Единого Государства в романе. 
Представление современности и её перспектив в образе обезличенного 
механизированного общества и государства будущего, построенного на принципах 
«идеологизированной» науки. Своеобразие языка романа. Проблематика и система 
образов, центральный конфликт романа, особенности его композиции. Символические 
образы. Смысл финала. Драматическая судьба автора книги.  
А. П. Платонов (2 час). Жизнь и творчество. 
Повесть «Котлован» (возможен выбор другого произведения). 
Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира 
платоновской прозы. “Непростые” простые герои Платонова.   
Тип платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, 
аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа 
сюжета повести. Философская многозначность названия повести. Тема смерти в повести. 
Самобытность языка и стиля писателя. 
Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские 
неологизмы (развитие представлений).  
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его 
призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве 
А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. 
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Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. 
Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. 
Твардовского, И. Сельвинского. 
Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. 
Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. 
Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве  
М. Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др.  
М. А. Булгаков (6 часов).  Жизнь и творчество. 
Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один из романов – по выбору). 
История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций русской 
классической литературы в романе. Роль эпиграфа. Система образов-персонажей. Образы 
Города и дома. Эпическая широта, сатирическое начало и лирические раздумья 
повествователя в романе. Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в 
романе. Смысл финала романа.  
Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из романов – по выбору). 
История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль 
эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и 
фантастики. Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического 
(библейского или мифологического) до сатирического (бытового).Москва и Ершалаим. 
Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и 
божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема 
нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. 
Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа.  
Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита» (И. В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 
Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и 
новаторство в литературе. 
Сочинение по творчеству М. А. Булгакова.  
М. А. Шолохов (9 час).  Жизнь и творчество. 
Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). История создания романа. Широта 
эпического повествования. Сложность авторской позиции. Система образов в романе. 
Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения исторических 
процессов в романе. Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. Тема 
разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь 
поиска правды жизни. «Вечные» темы в романе: человек и история, война и мир, личность 
и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция 
пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Художественное 
время и художественное пространство в романе. Язык прозы Шолохова. Шолоховские 
традиции в  русской литературе XX века.  
Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и 
художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в 
художественном творчестве (развитие представлений). 
Сочинение по роману М. А. Шолохова «Тихий Дон».  
Б. Л. Пастернак (3 час).  Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 
мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения являются 
обязательными для изучения). 
Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» (возможен выбор двух 
других стихотворений). Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к 
простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и 
действительность, судьба художника и его роковая обреченность на страдания). 
Философская глубина лирики Пастернака. Стремление постичь мир, «дойти до самой 
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сути» явлений, удивление перед чудом бытия. Тема человека и природы. Любовная 
лирика поэта. Философская глубина раздумий. Пушкинские мотивы в лирике поэта. 
Пастернак-переводчик. Сложность настроения лирического героя. Соединение 
патетической интонации и разговорного языка. 
Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом  фрагментов). История создания и 
публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романе соединение в нем прозы 
и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. 
Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения 
Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа.  Традиции 
русской  классической литературы в творчестве Пастернака. 
Э. Хемингуэй  1 час   Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Старик и море» (возможен выбор другого произведения). Проблематика 
повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ рыбака Сантьяго. Роль 
художественной детали и реалистической символики в повести. Своеобразие стиля 
Хемингуэя.   
 Образ рыбака Сантьяго Роль художественной детали и реалистической символики в 

повести. 
  А. Заболоцкий (1час) Жизнь и творчество (обзор). 
Утверждение непреходящих нравственных ценностей, неразрывной связи поколений, 
философская углубленность, художественная неповторимость стихотворений поэта. 
Своеобразие художественного воплощения темы природы в лирике Заболоцкого. 
Стихотворения: «Завещание», «Читая стихи», «О красоте человеческих лиц» (возможен 
выбор трех других стихотворений).  
Обзор русской литературы второй половины XX века  (25час) 

Литература периода Великой Отечественной войны  (Обзор- 2 часа) 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 
литературах других народов России. Литература «предгрозья»: два противоположных 
взгляда на неизбежно приближающуюся войну.  
Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и 
разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Иса-
ковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; 
песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, 
«Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание вы-
соких патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями 
лирического героя.  
Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической 
поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, 
близким людям.  
Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, 
рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова,  
В. Гроссмана и др. Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в 
противоборстве характеров, чувств, убеждений   в   трагической   ситуации   войны:   
драматурга К. Симонова,   Л. Леонова.   Пьеса-сказка   Е. Шварц «Дракон». 
Значение литературы периода Великой Отечествен ной войны для прозы, поэзии, 
драматургии второй половины XX века. 
Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова,  
Г. Бакланова, В. Некрасова,    К. Воробьева,    В. Быкова,    Б. Васильева 
Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие 
литературы. Литературно-художественные журналы, их место в общественном сознании. 
«Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и социальных 
проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, ответственность человека за 
свои поступки, человек на войне). Обращение к народному сознанию в поисках 
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нравственного идеала в русской литературе и литературах других народов России. 
Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 
гражданского служения, единства человека и природы).  
Человек  и война Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. 
Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова,    К. Воробьева, В. Кондратьева   В. Быкова,   Б. 
Васильева   (1час) 
В. В. Быков (1 час). (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 
Повесть «Сотников» (возможен выбор другого произведения). 
Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две “точки 
зрения” в повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы 
ее выражения в произведении. Мастерство психологического анализа.  
Б.Васильев (1 час) «А зори здесь тихие» Судьба каждой девчонки.  
А. Т. Твардовский (2 час) Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, 
никакой моей вины…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь 
монумента...», «О сущем» (возможен выбор двух других стихотворений). 
Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив 
творчества поэта. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности 
к судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки 
побед и трагедий советского народа. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль 
некрасовской традиции в творчестве поэта. 
Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 
Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии 
(закрепление понятия). 
«Лагерная» проза 
В. Т. Шаламов (1 час)  Жизнь и творчество (обзор).  
Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух других 
рассказов или «На представку», «Сентенция». 
История создания книги «Колымских рассказов». Своеобразие раскрытия «лагерной» 
темы. Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, 
почти документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых 
писателем. 
Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, 
когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Ха-
рактер повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 
Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 
литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной 
литературе (развитие представлений). 
А. И. Солженицын (2 час)  Жизнь и творчество (обзор). Нобелевская лекция. 
Повесть «Один день Ивана Денисовича». Архипелаг ГУЛАГ (фрагменты). 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 (Иван Денисович и Платон Каратаев, Юшка) 
«Матренин двор»  Образ Матрены. Черты «нутряной» России в облике Матрены. 
Противопоставление исконной Руси России чиновной, официозной. Символичность 
финала рассказа и его названия. 
Значение рассказа для развития русской прозы второй половины ХХ в. Вечные ценности 
русской духовной культуры: праведность, нестяжательность, естественность, простота, 
человечность, смирение, терпение  
Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как 
литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). Праведничество в русской 
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литературе. 
«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного 
мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. 
Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 
В. М. Шукшин (1 час) (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 
Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» (возможен выбор других произведений). 
Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в 
шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 
В. Г. Распутин (1 час) 
Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения). 
Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и 
преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной 
связи человека со своими корнями. Символические образы в повести.  
В.П. Астафьев(1 час) 
Произведения: «Царь-рыба»,  «Печальный детектив». (Одно произведение по выбору.) 
Взаимоотношения   человека   и   природы   в   романе «Царь-рыба».  
Утрата нравственных ориентиров — главная проблема в романе «Печальный детектив». 
«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов,  В.Маканин,  
А. Битов).« и др. Нравственная проблематика и художественные особенности их 
произведений. Это был анализ несочинившейся жизни» 
 Ю.В. Трифонов(1 час) 
 «Городская» проза и повести Трифонова. Повесть «Обмен».Осмысление вечных тем 
человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта. Проблема нравственной 
свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность названия 
повести. Тонкий психологизм. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова 
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление понятия). 
Повесть к жанр повествовательной литературы (углубление понятия). 
Сочинение по русской литературе второй половины ХХ в. 
Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. 
Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, 
стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле 
традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, 
С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов. Ю. Друнина, Б. 
Слуцкий, С. Орлов и др. 
Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры 
страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, 
современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. 
Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. (1 час) 
Б. Ш. Окуджава (1 час) 
 Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов.  
Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное 
название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...» или «Полночный троллейбус», 
«Живописцы» 
 Память о войне в лирике поэта-фронтовика. По «оттепели» и песенное творчество 
Окуджавы.  
Арбат как художественная Вселенная, воплощение жизни обычных людей в поэзии 
Окуджавы. Обращение к романтической традиции. Жанровое своеобразие песен 
Окуджавы. Интонации, мотивы, разы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 
Н. М. Рубцов (1 час) 
Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других 
стихотворений). «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице») 
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Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной 
природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за 
настоящее и будущее России. Любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм 
мироощущения поэта, обусловленный событиями  личной судьбы и судьбы народа. 
Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 
Р. Гамзатов (1 час) (возможен выбор другого писателя, представляющего литературу 
народов России) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало...» (возможен выбор 
других стихотворений). 
Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма. 
Соотношение национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 
Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. 
Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо 
глухаря»), А.Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. (1 час) 
А. В. Вампилов (1 час) 
Пьеса «Утиная охота» (возможен выбор другого драматического произведения). 
Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее 
композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая 
раздвоенность  в характере героя. Смысл финала пьесы.  
Литература Русского зарубежья (1 час)  
Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения (В. Набоков, В. 
Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин).  
Бродский (1 час) 
Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем 
стало для меня…») (возможен выбор других стихотворений). 
Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. Своеобразие 
поэтического мышления и языка Бродского. «Естественность и органичность сочетания в 
ней культурно-исторических, философских, литературно-поэтических и 
автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток 
непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную 
стихотворную форму» (В. А. Зайцев). 
 Необычная трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие 
абсурдного мира и тема одиночества человека в «заселенном пространстве».  
Теория   литературы. Сонет как стихотворная     форма (развитие понятия). 
Теория  литературы. Литературная песня. Романс.  Бардовская песня (развитие 
представлений). 
Обзор литературы последнего десятилетия (1 час)  

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние 
публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, 
положительные отклики в печати. 
Проза:   В. Белов,   А. Битов,   В. Маканин,   А. Ким,  Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. 
Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 
 Поэзия:  Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко     Ю. Друнина,    Л. Васильева,    
Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. 
Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 
НРК 
«Современная поэзия Зауралья»  
Н о в е й ш а я  р у с с к а я  п р о з а  и  п о э з и я 8 0 - 9 0 - х х  г о д о в  ( о б з о р )   
Проза с реалистической доминантой. Глубокий психологизм, интерес к человеческой 
душе в ее лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. Бондарева, П. 
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Проскурина, Ю. Полякова и др.  
Новейшая проза Л. Петрушевской, С. Каледина, В. Аксенова, А. Проханова. «Людочка» 
В. Астафьева и «Нежданно-негаданно» В. Распутина как рассказы-предостережения, 
«пробы» из мутного потока времени. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. 
Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой и др. Противоречивость, 
многосоставность романа В. Астафьева «Прокляты и убиты». 
Эволюция прозы и поэзии с модернистской и постмодернистской доминантой. 

Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая литература», 
«андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.). 

Произведения для заучивания наизусть 
10 класс 
А.С.Пушкин 3-4 стихотворения (по выбору учащихся) 
М.Ю.Лермонтов. 2-3 стихотворения (по выбору учащихся) 
 А.Н.Островский. «Гроза» (монолог по выбору) 
А.А.Фет. «На заре ты ее не буди», «Я тебе ничего не скажу…» 
Ф..И.Тютчев. «О, как убийственно мы любим», 1 патриотической направленности 
Н.А.Некрасов отрывок из поэмы «Кому на Руси жить хорошо» (по выбору). 1 
гражданской напр. 
Л.Н.Толстой «Война и мир» (отрывок по выбору) 
11 класс 
И.А.Бунин. 1-2 стихотворения (по выбору учащихся) 
Н.С.Гумилёв 1 стихотворение (по выбору учащихся) 
М.И.Цветаева «Моим стихам…», «Уж сколько их упало в эту бездну», на выбор 
М.Горький. Монолог Сатина из пьесы «На дне», «Песня о Буревестнике» 
А.Блок «О, Весна без конца и без краю», «Россия», «О доблестях, о подвигах, о славе», 
отрывок из поэмы «Двенадцать» 
С.Есенин «Письмо матери», «Спит ковыль», «Песнь о собаке», «Персидские мотивы» 
(одно на выбор), отрывок из поэмы «Анна Снегина» 
В.Маяковский «Нате», «Послушайте», отрывок из поэмы «Во весь голос» 
А.Ахматова. Отрывок из поэмы «Реквием», стихотворения на выбор 
А.Т.Твардовский. 1-2 стихотворения (по выбору учащихся) 
Б. Пастернак. «Февраль. Достать чернил и плакать…», «О, знал бы я, что так бывает…», 
стихи из романа «Доктор Живаго» Н.Рубцов. На выбор 
Стихи Б.Окуджавы или В.Высоцкого (на выбор как автор, так и стихи) И.Бродский. На 
выбор 

 
                                              ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

10 КЛАСС (105 часов) 

№ 
п/п 

Темы учебного курса 
Количе
ство 
часов 

Сочинен
ий (др. 
письмен
ных 
работ) 

Контрол
ьных 
тестов 

1 Введение. «Прекрасное начало…» (К истории 
русской литературы XIX века)1 

1  
 

 Литература второй половины XIX века    
2 Литература и журналистика 1860–1880-х годов 2   
3 Драматургия А.Н. Островского 6  1 
4 Сочинение по творчеству А.Н. Островского  2  
5 Творчество И. А. Гончарова 5  1 
6 Сочинение по творчеству И. А. Гончарова / 

письменная работа по роману «Обломов» 
 2 
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7 Творчество И. С. Тургенева 7  1 
8 Сочинение по творчеству И.С. Тургенева  2  
9 Творчество Н. А. Некрасова 7  1 
10 Сочинение по творчеству Н.А. Некрасова  2  
11 Лирика Ф. И. Тютчева 3   
12 Письменная работа по лирике Ф. И. Тютчева  1  
13 Лирика А. А. Фета 3   
14 Письменная работа по лирике А. А. Фета  2  
15 Творчество  А.К. Толстого 3   
16 Письменная работа по лирике А. К. Толстого  2  
17 Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина 5  1 
18 Сочинение / письменная работа по прозе М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 
 2  

19 Творчество Н. С. Лескова 3   
20 Сочинение / письменная работа по прозе Н. С. 

Лескова 
 2 

 

21 Творчество Л.Н. Толстого 14  1 
22 Сочинение по творчеству Л.Н. Толстого  2  
23 Творчество Ф.М. Достоевского 7  1 
24 Сочинение по творчеству Ф.М. Достоевского  2  
25 Творчество А.П. Чехова 6  1 
26 Сочинение по творчеству А.П. Чехова  2  
27 Обобщение по курсу 1  1 

ИТОГО 
73 23 9 

105 

 
 
 
 

Учебно-тематический план уроков литературы в 11 классе 

№ 
п/п 

Темы учебного курса 
Количес
тво 
часов 

Сочинен
ий (др. 
письменн
ых работ) 

Контроль
ных 
тестов 

1 Введение. Русская литература XX века 1   
2 Реалистические традиции и модернистские 

искания в литературе начала XX века 
1   

3 Творчество И. А. Бунина 3   
4 Сочинение / письменная работа по творчеству 

И. А. Бунина 
 1  

5 Проза и драматургия М. Горького 5   

6 Сочинение по творчеству М. Горького  2  
7 Проза А. И. Куприна 2   
8 Серебряный век русской поэзии 1   
9 Символизм и русские поэты-символисты 1   
10 Поэзия В. Я. Брюсова и К. Д. Бальмонта 1   
11 Поэзия А. А. Блока 5   
12 Сочинение по творчеству А. А. Блока  2  
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13 Лирика И. Ф. Анненского 1   
14 «Преодолевшие символизм» (новые 

направления в русской поэзии) 
2   

13 Лирика Н.С.Гумилева 2   
14 Поэзия А.А.Ахматовой 3   
15 Сочинение по творчеству А.А.Ахматовой  1  
17 Лирика М. И. Цветаевой 2   
18 Письменная работа по лирике М. И. Цветаевой  1  
19 «Короли смеха» из журнала «Сатирикон» 1   
20 Октябрьская революция и литературный 

процесс 20-х годов 
2   

21 Поэзия В. В. Маяковского 5   
22 Сочинение / письменная работа по творчеству 

В. В. Маяковского 
 1  

23 Поэзия С. А. Есенина 5   
24 Письменная работа по творчеству  С. А. 

Есенина 
 1  

25 Литературный   процесс 30-х —начала 40-х 
годов 

2 
  

26 Историческая проза А.Н. Толстого 1   
26 Творчество М. А. Шолохова 6   
27 Сочинение по творчеству М. А. Шолохова  2  
  28 Творчество М. А. Булгакова 6   
29 Сочинение  по творчеству  М. А. Булгакова  1  
30 Поэзия Б.Л.Пастернака 2   
31 Письменная работа по  лирике Б. Л. Пастернака  1  
32 Проза А. П. Платонова 3   
33 Литература периода Великой Отечественной 

войны 
2   

34 Поэзия А. Т. Твардовского 2   
35 Литературный процесс 50–80-х годов 5   
36 Проза В.М.Шукшина 2   
37 Письменная работа по творчеству В. М. Шук-

шина 
 1  

38 Поэзия Н. М. Рубцова 1   
39 Проза В. П. Астафьева 3   
40 Проза В. Г. Распутина 3   
41 Проза А.И. Солженицына 2   
42 Письменная работа по творчеству 

А.И.Солженицына 
 1  

43 Новейшая русская проза и поэзия 3   
44 Современная литературная ситуация: 

реальность и перспективы (урок-обобщение) 
  1 

45 Резерв  3   

  89 15 1 

  105 
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Учебно-методическое, материально-техническое обеспечение. 
Учебно-методический комплект: 

Авторская программа по литературе для общеобразовательных учреждений. 5-11 кл. 
Авторы программы (Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев – 5-е изд. М., ООО «ТИД 
«Русское слово» - РС», 2019. 

10 класс 
       Литература, 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: Базовый уровень в 

2 частях / С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. — М.: ООО «Русское слово», 2018 год. 
Дополнительно  

 1.  Русская литература XIX  века.. 10 класс Практикум. Под редакцией Лыссого Ю.И., 
М., Просвещение, 2007-2008 рекомендован Министерством  образования  российской 
Федерации к использованию в 2013-2014 учебном году.     

 2.Хрестоматия по русской литературе 
11 класс 

             Чалмаев В.А.,  Зинин  С. А. Литература. 11 класс. — М.: ООО «Русское слово»,  В 
двух частях. 2020  - рекомендован  к использованию в   учебном процессе.     

Дополнительно  

 1. И.Н.Сухих. Русский язык и литература: Литература (базовый уровень) 10 класс. 
Учебник для общеобразовательных учреждений. В двух частях. – М,: Издательский 
центр «Академия», 2016 

 2. Хрестоматия по русской литературе 
Методические  пособия 

 Коровина В.Я. , Збарский И. С. Литература. 10 класс. Метод. советы. – М., Просвещение. 
– 2013 г. 

 Егорова Н. В. Поурочные разработки по литературе. 10 класс. –  М., «ВАКО» – 2012 г. 

 Золотарёва И. В., Аникина С. М. Поурочные разработки по литературе. 10 класс. –  М., 
«ВАКО» – 2012г. 

 Коровина В.Я. , Збарский И. С. Литература. 11класс. Метод. советы. – М., Просвещение. – 
2013 г. 

 Ерёмина О. А. Поурочные разработки по литературе. 11 класс. М., «Экзмен» – 2012 г. 

 Коровина В.Я. , Збарский И. С., Коровин В.И  Литература. 11 класс. Метод. советы. – М., 
Просвещение. – 2013 г. 

 Золотарёва И. В., Егорова Н. В.  Универсальные поурочные разработки по литературе. 11 
класс. М., «ВАКО» – 2013г. 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы 10-11 классы. – ООО 
«Кирилл и Мефодий» 2011 г. 
Тесты 

 Миронова Н. А. Тесты по литературе.10 класс. К учебнику-хрестоматии «Литература. 10 
класс». В 2-х частях. (Авторы: Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В.И.) – М., 
«ВАКО» – 2013 г. 

 Миронова Н. А. Тесты по литературе. 11 класс. К учебнику-хрестоматии «Литература. 11 
класс». В 2-х частях. (Авторы: Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлёв В. П.) – М., 
«ВАКО» – 2013 г. 
 

Электронные образовательные  ресурсы:   
У.Шекспир «Ромео и Джульетта. Гамлет». Читают Ирина Ерисанова, Евгений Терновский 
Компакт-диск Русская литература 8-11 классы CD (jewel) 
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Компакт-диск Русская поэзия DVD-box 
Кабинет литературы. Библиотека мультимедийных пособий 
Уч.диск с эл.плакатами, презентациями по литературе 
Роман Толстого "Война и мир". Андрей Болконский. Ч.1 
Роман Толстого "Война и мир". Наташа Ростова. Ч.2 
Роман Толстого "Война и мир". 1812 год. Ч.3 
Роман Толстого "Война и мир". Пьер Безухов. Ч.4 
Поэзия серебряного века. Анна Ахматова и др. 
Русская литература от Нестора до В.Маяковского 
О.Мандельштам и др. 
Бунин И.А. Проза. Поэзия 
Стихи и романсы. С.Есенин и Маяковский 
Поэзия романтизма. Россия XIX век. 
Тютчев Ф.И., Фет А.А. Стихотворения 
Цветаева М. Стихотворения и поэмы 
Чехов А. Дама с собачкой. Дом с мезонином 
Н.В.Гоголь. Ревизор 
И.А.Гончаров. Несколько дней из жизни Обломова 
В мире басен. Басни И.А.Крылова 
Куприн. Гранатовый браслет 
Жизнь и творчество А.П.Чехова. Диалог во времени 
 

Интернет-ресурсы и ЦОР ко всему курсу литературы 

http://fcior.edu.ru 
http://festival.1september.ru/articles/567676/ 
http://files.school-collection.edu.ru 
http://www.digital-edu.ru/fcior/133/373 
http://www.openclass.ru/dig_resources 
Художественная литература:  

1. http://www.rusfolk.chat.ru  – Русский фольклор 
 2. http://www.pogovorka.com – Пословицы и поговорки  
3. http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература  
4. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 
 5. http://www.ruthenia.ru– Русская поэзия 60-х годов    
   Справочно-информационные и методические материалы:  
1. http://www.rol.ru  – Электронная версия журнала «Вопросы литературы»  
2. http://www.1september.ru   – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к 
«Первому сентября»)  
3. http://center.fio.ru    – Мастерская «В помощь учителю. Литература»    
Словарь литературных терминов  http://feb.web.ril/feb/slt/abc 
А.Б.Есин. Принципы и приёмы анализа литературного произведения  
http:/lib.rus.ec/b/20749/read 
Экранизация произведений русской и зарубежной литературы 
http://ru.convdocs.org/navigate/indeks-7181.htm/ 

 http://www.9151394.ru/  - Информационные и коммуникационные технологии в 
обучении  

 http://www.gramma.ru/  - Консультации по русскому языку и литературе, ответы на 
вопросы.  

 http://vschool.km.ru/ - виртуальная школа Кирилла и Мефодия  
 http://som.fio.ru/  - сетевое объединение методистов http://www.ug.ru/ -«Учительская 

газета»  
 http://www.school.edu.ru/  -Российский образовательный портал  
 http://pedsovet.alledu.ru/     -Всероссийский августовский педсовет  
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 http://schools.techno.ru/     - образовательный сервер «Школы в Интернет»  
 http://www.1september.ru/ru/     - газета «Первое сентября» 
  http://all.edu.ru/   - Все образование Интернета 

 

Технические средства обучения: 
1.  Компьютер   
2.  Проектор   
3.  Колонки   
4.  Интерактивная доска  
5.  Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей   
6.  Раздаточный материал по темам курса   
7.  Репродукции картин художников                                                
 8. Экранно-звуковые пособия  
9. Презентации к занятиям.  
10. DVD фильмы. 
11. АРМ – 3 

 
Литература для учащихся 

1. Апухтина В. А. проза В. Шукшина. - М., 1986. 
2. Бабичева Ю. В. Драма – диспут М. Горького «На дне». 
3. Буслакова Т. П. Русская литература XX века: Учебный минимум для абитуриента. 

– М.: 2001  
4. Валикова Д. И. «Деревенская проза: создатели и герои. – М. 2012 г. 
5. Волков А. Художественные искания Есенина. - М, 1976 г. 
6. Голубков В. В. Мастерство Чехова. – М., 1958 г. 
7. Долгополов Л. К. Поэзия русского символизма. - Л., 1969 г. 
8. Долгополов Л. К. Поэма Блока «Двенадцать». - Л.,1979 г. 
9. Зарнина М. «Гуманизм Шукшина. М., 2001 г. 
10. Иванова Л. В. Современная советская проза о Великой Отечественной войне. -М., 

1979 г. 
11. Ивин А. «Надо ли прощаться с Матерой?». – М., 2001 г. 
12. Кертес М. «Послевоенная литература о войне». - М., 2000 г. 
13. Кубарева Н.П. Декаданс. Модернизм. - М. 2002 г. 
14. Лазарев Л. Литература Великой Отечественной войны. – М., 2003 г. 
15. Лекманов О. Книга об акмеизме. – М.. 1996 г. 
16. Минц З.Г. Александр Блок. – Т., 1963 г. 
17. Михайлов А. Мир Маяковского. – М., 1990 г. 
18. Павловский А. И. Анна Ахматова: Жизнь и творчество. - Л.,1991 г. 
19. Смрнова Л. А. Иван Алексеевич Бунин: Жизнь и творчество. – М.,1991 г. 
20. Соколов Л. А. Булгаковская энциклопедия. – М., 2000 г. 
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Приложение1. 

Календарно-тематическое планирование по литературе в 10 классе 
по УМК С.А. Зинин, В.И.Сахаров 

(102 часа) 

№ 
п/
п 

Тема урока (занятия) 

Содержание 
образовательной 
деятельности обору

дован
ие 

Дом
ашн
ее 
зада
ние 

Дата 
пров
еден
ия 

Корректи
ровка 
КТП 
примечан
ие 

Основн
ые 
поняти
я 

Основные 
виды УУД 

1 
Введение. «Прекрасное начало…» 
(К истории русской литературы XIX 
века) 

Истор
ико-
литера
турны
й 
процес
с 

«Вечные» 
темы 
русской 
классики 
Русский 
язык, 
история. 
Отображени
е в 
литратуре 
историческо
й эпохи 

Учеб
ник, 
презе
нтаци
я, 
видео
урок 

   

Литература второй половины XIX века  
 

2 Литература и журналистика 1860–
1880-х годов. Обзор русской 

литературы второй половины  XIX 

века (1 час). Россия во второй 
половине XIX века. Общественно-
политическая ситуация в стране. 
Достижения в области науки и 
культуры. Основные тенденции в 
развитии реалистической 
литературы. Журналистика и 
литературная критика. 

Литера
турны
й 
процес
с. 
Литера
турная 
критик
а 
 

Историко-
биографиче
ские связи 
писателей 
эпохи. 
Историческ
ие аспекты 
литературно
го развития 

Учебн
ик, 
презен
тация, 
видео
урок 

   

3 Аналитический характер русской 
прозы, её социальная острота и 
философская глубина. Проблемы 
судьбы, веры и сомнения, смысла 
жизни и тайны смерти, 
нравственного выбора. Идея 
нравственного 
самосовершенствования. 
Универсальность художественных 
образов. Традиции и новаторство в 
русской поэзии. Формирование 
национального театра. Классическая 
русская литература и ее мировое 
признание. 
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4 

Драматургия А.Н. Островского. Жизнь 

и творчество (обзор). Периодизация 

творчества. Наследник 

Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. 
Создатель русского сценического 
репертуара. 

Драма. 
Семейн
о-
бытова
я 
коллиз
ия. 
Речево
й жест. 
Углуб
ление 
поняти
й о 
драме 
как 
роде 
литерат
уры, о 
жанрах 
комеди
и, 
драмы 
,трагед
ии. 
Драмат
ургиче
ский 
конфли
кт 
(развит
ие 
поняти
я) 

Традиции 
отечественн
ой 
драматургии 
в творчестве 
Островского
. 
Островский 
и русский 
театр. 
Сценически
е 
интерпретац
ии пьес 
писателя 

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок 

   

5 Драма «Гроза». Семейный и 
социальный конфликт в драме. 
Своеобразие конфликта и основные 
стадии развития действия. 

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок 

   

6 Изображение “жестоких нравов” 
“темного царства”. Образ города 
Калинова. Катерина в системе 
образов. 

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок 

   

7 Внутренний конфликт Катерины. 
Народно-поэтическое и религиозное 
в образе Катерины. 

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок 

   

8 Нравственная проблематика пьесы: 
тема греха, возмездия и покаяния. 
Смысл названия и символика пьесы. 

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок 

   

9 Жанровое своеобразие. Сплав 
драматического, лирического и 
трагического в пьесе. 
Драматургическое мастерство 
Островского. 

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок 

   

1
0 

Контрольный тест по творчеству 
А.Н.Островского 

тест  
 

   

1
1-
1
2 

Сочинение по творчеству А.Н. 
Островского. А.Н.Островский в 
критике  («Луч света темном 

царстве» Н. А. Добролюбова). 

Компо
зиция, 
жанр 
сочине
ния 

 

Критич
еская 
статья 

   

1
3 

Творчество И. А. Гончарова. Жизнь 
и творчество (обзор). 

Образна

я 

типизац

ия. 

Символи

ка 

детали. 

Психолог

ический 

портрет

. 
Обобще
ние в 
литерат
уре. 
Типичное 
явление в 
литерату

 

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок 

   

1
4 

Роман «Обломов». История 
создания и особенности композиции 
романа. Петербургская 
«обломовщина». 

Литературн
ые 
предшестве
нники 
Обломова. 
Музыкальн
ые темы в 
романе 
«Обломов». 

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок 

   

1
5 

Глава «Сон Обломова» и ее роль в 
произведении. Система образов. 
Прием антитезы в романе. Обломов 
и Штольц. Ольга Ильинская и 
Агафья Пшеницына. 

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок 
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1
6 

Тема любви в романе. Социальная и 
нравственная проблематика романа. 
Роль пейзажа, портрета, интерьера и 
художественной детали в романе. 

ре. 
Типическ
ое как 
слияние 
общего и 
индивид
уального, 
как 
проявлен
ие 
общего 
через 
индивиду
альное. 
Литерату
рная 
критика. 

Киноверсия 
романа 
(реж. Н. 
Михалков) 

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок 

   

1
7 

Обломов в ряду образов мировой 
литературы (Дон Кихот, Гамлет). 
Авторская позиция и способы ее 
выражения в романе. Своеобразие 
стиля Гончарова. 

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок    

1
8 

Контрольный тест по творчеству 
И.А.Гончарова 

тест  
 

   

1
9 

Сочинение по творчеству И. А. 
Гончарова / письменная работа по 
роману «Обломов».   
 

Компо
зиция, 
жанр 
сочине
ния 

 

 

   

2
0 

Роман «Обломов» в зеркале критики 
(«Что такое обломовщина?» Н. А. 
Добролюбова, «Обломов» Д. И. 
Писарева). 

Консп
ектиро
вание 
статьи 

И.С. 
Тургенев и 
Л.Н. 
Толстой о 
романе 

Критич
еская 
статья 

   

2
1 

Жизнь и творчество И. С. 
Тургенева. Роман «Отцы и дети». 
Творческая история романа. 
Отражение в романе общественно-
политической ситуации в России. 
Сюжет, композиция, система 
образов романа. 

 
 
 
 
Социа
льно-
психол
огичес
кий 
роман. 
Принц
ип 
«тайно
й 
психол
огии» 

 
 
 
 
 
Литературн
ые 
реминисцен
ции в 
романе 
«Отцы и 
дети». 
«Говорящие
» 
исторически
е даты в 
«Отцах и 
детях». 
Музыкальн
ые темы в 
романе 

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок 

   

2
2 

Роль образа Базарова в развитии 
основного конфликта. Черты 
личности, мировоззрение Базарова. 

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок 

   

2
3 

"Отцы" в романе: братья 
Кирсановы, родители Базарова.    

2
4 

Смысл названия. Тема народа в 
романе. Базаров и его мнимые 
последователи. “Вечные” темы в 
романе (природа, любовь, 
искусство). 

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок 

   

2
5 

Смысл финала романа. Авторская 
позиция и способы ее выражения. 

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок 

   

2
6 

Поэтика романа, своеобразие его 
жанра. “Тайный психологизм”: 
художественная функция портрета, 
интерьера, пейзажа; прием 
умолчания. 

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок 
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2
7 

Базаров в ряду других образов 
русской литературы. Полемика 
вокруг романа. Д. И. Писарев. 
«Базаров» (фрагменты). 

Консп
ектиро
вание 
статьи 

Критич
еская 
статья    

2
8 

Контрольный тест по творчеству 
И.С.Тургенева  

тест  
тест 

   

2
9
3
0 

Сочинение по творчеству И.С. 
Тургенева 

Компози
ция, 
жанр 
сочинени
я 

 

 

   

3
1 

Творчество Н. А. Некрасова Жизнь 
и творчество. Некрасов-журналист. 
Противоположность литературно-
художественных взглядов 
Некрасова и Фета. Разрыв с 
романтиками и переход на  .позиции 
реализма. 
Гражданский пафос поэзии 
Некрасова, ее основные темы, идеи 
и образы. Особенности 
некрасовского лирического героя. 
Тема народа. Утверждение красоты 
простого русского человека. 
Сатирические образы. Своеобразие 
решения темы поэта и поэзии. Образ 
Музы в лирике Некрасова. Судьба 
поэта-гражданина.  Решение 
«вечных» тем в поэзии Некрасова 
(природа, любовь, смерть). 

 
 
 
 
 
Народ
ность 
литера
турног
о 
творче
ства. 
Трёхсл
ожные 
размер
ы 
стиха. 
Понят
ие о 
народн
ости 
ис-
кусств
а. 
Фольк
лориз
м 
художе
ственн
ой 
литера
туры 
(раз-
витие 
поняти
я). 
 

 
 
 
Образ 
пророка в 
лирике 
Пушкина, 
Лермонтова, 
Некрасова. 
Некрасовск
ие мотивы в 
русской 
живописи 

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок 

   

3
2 

Психологизм и бытовая 
конкретизация любовной лирики. 
Художественное своеобразие 
лирики Некрасова, ее связь с 
народной поэзией.  
Стихотворения: «Рыцарь на час», «В 
дороге», «Вчерашний день, часу в 
шестом…», «Мы с тобой 
бестолковые люди...», «Поэт и 
гражданин», «Элегия» («Пускай нам 
говорит изменчивая мода...»), «О 
Муза! я у двери гроба…» 
(указанные стихотворения являются 
обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Я не люблю 
иронии твоей…», «Блажен 
незлобивый поэт…», «Внимая 
ужасам войны…»   

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок 

   

3
3-
3
4 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо»  
Замысел поэмы «Кому на Руси жить 
хорошо». История создания поэмы, 
сюжет, жанровое своеобразие 

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок 

   



202 
 

поэмы, ее фольклорная основа. 
Смысл названия поэмы. Русская 
жизнь в изображении Некрасова. 
Система образов поэмы. Образы 
правдоискателей и «народного 
заступника» Гриши Добросклонова. 

3
5-
3
6 

Сатирические образы помещиков. 
Народное представление о счастье. 
Тема женской доли в поэме. Судьба 
Матрены Тимофеевны, смысл 
«бабьей притчи». 

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок 

   

3
7 

Тема народного бунта. Образ 
Савелия, «богатыря святорусского». 
Особенности стиля Некрасова. 

   

3
8 

Контрольный тест по творчеству 
Н.А.Некрасова 

тест  
тест 

   

3
9-
4
0 

 
Сочинение по творчеству Н.А. 
Некрасова 

Компо
зиция, 
жанр 
сочине
ния 

 

 

   

4
1 

Лирика Ф. И. Тютчева. Жизнь и 
творчество (обзор). 
Поэзия Тютчева и литературная 
традиция. Философский характер и 
символический подтекст 
стихотворений Тютчева. Основные 
темы, мотивы и образы тютчевской 
лирики. Тема родины. Человек, 
природа и история в лирике 
Тютчева. Любовь как стихийное 
чувство и «поединок роковой». 
Художественное своеобразие 
поэзии Тютчева. 

Углуб

ление 

понят

ия о 

лирик

е. 

Судьб

а 

жанро

в оды 

и 

элегии 

в 

русско

й 

поэзии

. 
Интел
лектуа
льная 
лирика
. 
Лирич
еская 
миниа
тюра 

 

 
 
 
Пушкински
е мотивы в 
лирике 
Тютчева. 
Музыкальн
ые 
интерпретац
ии 
произведени
й Тютчева 

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок 

   

4
2-
4
3 

Стихотворения: «Silentium!», «Не 
то, что мните вы, природа...», 
«Умом Россию не понять…», «О, 
как убийственно мы любим...», 
«Нам не дано предугадать…», «К. 
Б.» («Я встретил вас – и все 
былое...») (указанные 
стихотворения являются 
обязательными для изучения). 
Стихотворения: «О чем ты воешь, 
ветр ночной?» «День и ночь», 
«Последняя любовь», «Эти бедные 
селенья…»«Еще земли печален 
вид...», «Как хорошо ты, о море 
ночное...», «Природа — сфинкс…»  

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок 

   

4
4 

Письменная работа по лирике Ф. И. 
Тютчева 

Компо
зиция, 
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жанр 
сочине
ния 

4
5 

Лирика А. А. Фета. Жизнь и 
творчество (обзор). 
Поэзия Фета и литературная 
традиция. Фет и теория “чистого 
искусства”. «Вечные» темы в 
лирике Фета (природа, поэзия, 
любовь, смерть). 
Жизнеутверждающее начало в лирике 
природы. Фет как мастер 
реалистического пейзажа. Красота 
обыденно-реалистической детали и 
умение передать «мимолетное», 
«неуловимое».  Философская 
проблематика лирики.  
 

Углубле

ние 

поняти

я о ли-

рике. 

Компози

ция 

лирическ

ого 

стихотв

орения 

Лириче
ская 
испове
дально
сть. 
Мелод
ика 
стиха. 
Звукоп
ись 

Лирика Фета 
в зеркале 
литературной 
пародии. 
П.И. 
Чайковский о 
лирике Фета 

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок 

   

4
6-
4
7 

Художественное своеобразие, 
особенности поэтического языка, 
психологизм лирики Фета. 
Романтические «поэтизмы» и 
метафорический язык. Гармония и 
музыкальность поэтической речи и 
способы их достижения.  
 Стихотворения: «Это утро, радость 
эта…», «Шепот, робкое дыханье…», 
«Сияла ночь. Луной был полон сад. 
Лежали…», «Еще майская ночь» 

(указанные стихотворения являются 
обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Одним толчком 
согнать ладью живую…», «Заря 
прощается с землею…», «Еще одно 
забывчивое слово…», «Еще весны 
душистой нега...», «Летний вечер тих и 
ясен...»  
 

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок 

   

4
8-
4
9 

Письменная работа по лирике А. А. 
Фета 

Компо
зиция, 
жанр 
сочине
ния 

 

 

   

5
0 

Творчество  А.К. Толстого. Жизнь и 
творчество (обзор). Своеобразие 
художественного мира. 
Толстого. Основные темы, мотивы и 
образы поэзии. Взгляд на русскую 
историю произведениях  
Толстого. Влияние фольклорной и 
романтической традиции.  

Лирика 
позднег
о 
романт
изма. 
Истори
ческая 
песня 

Традиции 
русской 
художествен
ной сатиры в 
произведения
х А.К. 
Толстого. 
Романсы 

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок    
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5
1-
5
2 

Стихотворения: «Средь шумного 
бала, случайно...», «Острою секирой 
ранена береза...». «Слеза дрожит в 
твоем ревнивом взоре…», «Против 
течения».  

П.И. 
Чайковского 
на стихи А.К. 
Толстого 

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок 

   

5
3-
5
4 

Письменная работа по лирике А. К. 
Толстого 

Худож
ественн
ые 
средств
а 

 

 

   

5
5 

Жизнь и творчество (обзор) М. Е. 
Салтыкова-Щедрина. «История 
одного города» (обзор). 
Сатирическая летопись истории 
Российского государства. 
Собирательные образы 
градоначальников и «глуповцев». 
Образы Органчика и Угрюм-
Бурчеева. 

Фантас

тика, 

гротеск 

и эзопов 

язык 

(развити

е 

понятий). 

Сатира 

как 

выражен

ие об-

щественн

ой 

позиции 

писателя. 

Жанр 

памфлет

а (началь-

ные 

представ

ления). 

Сарказ
м. 
Ирония
. 
Гротес
к. 
Сатири
ческая 
сказка 

Фольклорны
е мотивы в 
сатирически
х 
произведени
ях Щедрина. 
Иллюстраци
и 
художников 
к 
произведени
ям Щедрина 
(Кукрыникс
ы, В. 
Карасёв, М. 
Башилов и 
др.) 

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок    

5
6-
5
7 

Приемы сатирического 
изображения: сарказм, ирония, 
гипербола, гротеск, алогизм. Тема 
народа и власти. Терпение народа 
как национальная отрицательная 
черта. Смысл финала «Истории». 
Своеобразие сатиры Салтыкова-
Щедрина. 

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок    

5
8-
5
9 

Сказки (по выбору). Сатирическое 
негодование против произвола 
властей и желчная насмешка над 
покорностью народа. 

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок    

6
0 

Контрольный тест по творчеству М. 
Е. Салтыкова-Щедрина. тест  

тест 
   

6
1-
6
2 

Сочинение / письменная работа по 
прозе М. Е. Салтыкова-Щедрина 

Тропы  

 

   

6
3 

Жизнь и творчество (обзор) Н. С. 
Лескова. Бытовые повести и жанр 
«русской новеллы».  
Антинигилистические романы. 
Правдоискатели и народные 
праведники. 

Формы 

повество

ванияПр

облема 

сказа. 

Понятие 

о 

стилизац

ии.. 

Литера
турный 
сказ. 
Жанр 

Былинные 
мотивы в 
повести 
«Очарованны
й странник». 
Язык и стиль 
лесковского 
сказа 

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок 

   

6
4-
6
5 

Повесть «Очарованный странник» и 
его герой Иван Флягин. 
Особенности сюжета повести. Тема 
дороги и изображение этапов 
духовного пути личности (смысл 

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок 
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странствий главного героя). Тема 
трагической судьбы талантливого 
русского человека. Смысл названия 
повести. Особенности лесковской 
повествовательной манеры. 

путеше
ствия  

6
6-
6
7 

Сочинение / письменная работа по 
прозе Н. С. Лескова 

Компо
зиция, 
жанр 
сочине
ния 

 

 

   

6
8-
6
9 

Жизнь и творчество  Л.Н. Толстого. 
Начало творческого пути. Духовные 
искания, их отражение в трилогии 
«Детство», «Отрочество», «Юность». 
«Севастопольские рассказы».  

 

 

 

 

 

Углубл

ение 

понят

ия о 

ро-

мане. 

Роман-

эпопея. 

Внутре

нний 

моноло

г 

(развит

ие по-

нятия). 

Психол

огизм 

художе

ственн

ой 

прозы 

(развит

ие 

поняти

я). 

Роман-
эпопея
. 
«Диал
ектика 
души»
. 
Истор
иософ
ская 
концеп
ция 

 
 
 
 
 
 
Л.Н. 
Толстой и 
И.С. 
Тургенев. 
Тема 
«бонапартиз
ма» в 
русской 
классике 
Историческ
ие 
источники 
«Войны и 
мира». 
Живописны
е портреты 
Л.Н. 
Толстого 

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок 

   

7
0-
7
1 

«Война и мир» — вершина творчества 
Л. Н. Толстого. Творческая история 
романа Своеобразие жанра и стиля. 
Образ автора как объединяющее 
идейно-стилевое начало «Войны и 
мира». Особенности композиции, 
антитеза как центральный 
композиционный прием. Система 
образов в романе и нравственная 
концепция Толстого, его критерии 
оценки личности. 

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок 

   

7
2-
7
3-
7
4 
 

Москва и Петербург в романе 
Изображение светского общества. 
Духовные искания Андрея 
Болконского и Пьера Безухова. 
Рационализм Андрея Болконского и 
эмоционально-интуитивное 
осмысление жизни  Пьером  
Безуховым.   

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок    

7
5- 
7
6-
7
7 
 

«Мысль семейная” в романе. 
Семейный уклад жизни Ростовых и 
Болконских. Нравственно-
психологической облик Наташи 
Ростовой, Марьи Болконской, Сони, 
Элен. Философские, нравственные и 
эстетические искания Толстого, 
реализованные в образах Наташи и 
Марьи.  

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок    

7
8 
7
9 
8
0 

Народ и «мысль народная» в 
изображении  писателя.   
Просвещенные  герои  и  их  судьбы 
в водовороте исторических 
событий. Толстовская философия 
истории. Военные эпизоды в 
романе. Шенграбенское и 
Аустерлицкое сражения и 

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок    
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изображение Отечественной войны 
1812 г. Бородинское сражение как 
идейно-композиционный центр 
романа. Русский солдат в 
изображении Толстого. Картины 
партизанской войны, значение 
образа Тихона Щербатого. 
Проблема национального характера. 
Философский смысл образа Платона 
Каратаева и и авторская концепция 
“общей жизни. Образы Тушина и 
Тимохина. Проблема истинного и 
ложного героизма. Кутузов и 
Наполеон как два нравственных 
полюса. 

8
1 

Философия истории. Внутренний 
монолог как способ выражения  
«диалектики души». Своеобразие 
религиозно-этических и эстетических 
взглядов Толстого. Всемирное 
значение Толстого — художника и 
мыслителя. Его влияние на русскую 
и мировую литературу. 

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок    

8
2 

Контрольный тест по творчеству 
Л.Н.Толстого тест  

тест 
   

8
3 
8
4 

Сочинение по творчеству Л.Н. 
Толстого 

Компо
зиция, 
жанр 
сочине
ния 

 

 

   

8
5 

Жизнь и творчество Ф.М. 
Достоевского 

Углубл

ение 

понят

ия о 

романе 

(роман 

нравст

венно-

психоло

гически

й, 

роман 

идеолог

ический

). 

Психол

огизм и 

способ

ы его 

выраж

ения в 

романа

х 

 
Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок 

   

8
6 

Роман «Преступление и наказание». 
Замысел романа и его воплощение. 
Особенности сюжета и композиции. 
Своеобразие жанра. Проблематика, 
система образов романа. 

Сквозные 
мотивы и 
образы 
русской 
классики в 
прозе 
Достоевског
о. Язык и 
стиль 
Достоевског
о. 
Достоевски
й в театре и 
кино 

   

8
7-
8
8 

Теория Раскольникова и ее 
развенчание. Раскольников и его 
“двойники”. Образы “униженных и 
оскорбленных”. Второстепенные 
персонажи. Приемы создания образа 
Петербурга. 

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок 

   

8
9 

Образ Сонечки Мармеладовой и 
проблема нравственного идеала 
автора. Библейские мотивы и 
образы в романе. Тема гордости и 
смирения. 

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок 

   

9
0 

Роль внутренних монологов и снов 
героев в романе. Портрет, пейзаж, 
интерьер и их художественная 

Учебни
к, 
презент
ация, 

   



207 
 

функция. Роль эпилога. Толсто

го и 

Достое

вского. 
Полиф
ония 
(много
голоси
е). 
Герой 
идея. 
Тема 
«двойн
ичеств
а» 
 

видеоур
ок 

9
1 

“Преступление и наказание” как 
философский роман. Полифонизм 
романа, столкновение разных “точек 
зрения”. Проблема нравственного 
выбора. Смысл названия. 
Психологизм прозы Достоевского. 
Художественные открытия 
Достоевского и мировое значение 
творчества писателя.  

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок 

   

9
2 

Контрольный тест по творчеству 
Ф.М.Достоевского 

тест  
тест 

   

9
3-
9
4 

Сочинение по творчеству Ф.М. 
Достоевского 

Компо
зиция, 
жанр 
сочине
ния 

 

 

   

9
5 

Жизнь и творчество А.П. Чехова 

  

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок 

   

9
6 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», 
«Человек в футляре», «Дама с 
собачкой» 

Углубле

ние 

поняти

я о 

рассказ

е. Стиль 

Чехова-

рассказчи

ка: 

открыты

е финалы, 

музыкаль

ность, 

поэтичн

ость, 

психолог

ическая и 

символич

еская 

деталь. 

Компози

ция и 

стилис

тика 

пьес. 

Роль 

ремарок

, пауз, 

звуковых 

и 

 

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок 

   

9
7 

Рассказы: «Черный монах», «Случай 
из практики». Темы, сюжеты и 
проблематика чеховских рассказов. 
Традиция русской классической 
литературы в решении темы 
"маленького человека" и ее 
отражение в прозе Чехова. Тема 
пошлости и неизменности жизни. 
Проблема ответственности человека 
за свою судьбу. Утверждение 
красоты человеческих чувств и 
отношений, творческого труда как 
основы подлинной жизни. Тема 
любви в чеховской прозе. 
Психологизм прозы Чехова. Роль 
художественной детали, лаконизм 
повествования, чеховский пейзаж, 
скрытый лиризм, подтекст.   

А.П. Чехов 
и Л.Н. 
Толстой. 
Тема 
«маленького 
человека» в 
русской 
классике 

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок 
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9
8 

Комедия «Вишневый сад».  
Особенности сюжета и конфликта 
пьесы. Система образов. 
Символический смысл образа 
вишневого сада. Тема прошлого, 
настоящего и будущего России в 
пьесе. Раневская и Гаев как 
представители уходящего в 
прошлое усадебного быта.  

шумовых 

эффекто

в. 

Сочетан

ие лирики 

и 

комизма. 

Понятие 

о 

лирическ

ой 

комедии. 
Лириче
ская 
комеди
я. 
«Бессю
жетное
» 
действ
ие. 
Подтек
ст. 
Символ
ическая 
деталь 

 

Сценически
е 
интерпретац
ии комедии 
«Вишнёвый 
сад» 

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок    

9
9 

Образ Лопахина, Пети Трофимова и 
Ани. Тип героя-"недотепы". Образы 
слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль 
авторских ремарок в пьесе. Смысл 
финала.  

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок 

   

1
0
0 

Особенности чеховского диалога. 
Символический подтекст пьесы. 
Своеобразие жанра. Новаторство 
Чехова-драматурга. Значение 
творческого наследия Чехова для 
мировой литературы и театра. 

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок    

1
0
1 

Контрольный тест по творчеству 
А.П.Чехова тест  

тест 

   

1
0
2 
1
0
3 

Сочинение по творчеству А.П. 
Чехова 

Компо
зиция, 
жанр 
сочине
ния 

 

 

   

1
0
4 

Обобщение по курсу 

1  

Учебни
к, 
презент
ация, 
видеоур
ок 

   

1
0
5 

Контрольный тест за курс 10 класса 
тест  

тест 

   

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение г. Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа №75» 
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1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 
(личностные, метапредметные УУД, предметные УУД) 

              - Личностные: 
 воспитание духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием, чувством патриотизма через 
приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской родной литературы; 

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
многоаспектного диалога; 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 
дальнейшего развития;  

 понимание родной литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 
текста от научного, делового, публицистического. 
 
               - Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе 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 её решения;  
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы;  
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  
 смысловое чтение;  
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 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью; монологической контекстной речью;  
 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 
               -  Предметные: 
 В том числе: (по разделам) 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора 
русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России;  

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 
ценностей и их современного звучания;  

 умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 
произведения; характеризовать его героев сопоставлять героев одного или 
нескольких произведений;  

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 
раскрытии идейно-художественного содержания изведения (элементы 
филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 
терминологией при анализе литературного произведения;  

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы  
и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 
оценка;  

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 
произведений;  

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 
осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 
на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 
монологические высказывания разного типа, вести диалог;  
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 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 
работы; рефераты на литературные и общекультурные темы;  

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 
эстетического вкуса;  

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных образов 
литературных произведений. 

 
 Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные 
и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 
фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных 
ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 
интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 
художественный фильм); 
 • выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 
развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 
формирования представлений о русском национальном характере; 
 • видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 
былин, видеть черты национального характера своего народа в героях народных 
сказок и былин;  
• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 
творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; • 
целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 
письменных высказываниях; 
 • определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 
интонационный рисунок устного рассказывания; 
 • пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных 
сказок художественные приёмы;  
• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 
определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 
фольклорной;  
• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 
предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 
 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 
анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 
ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 
автора читателю, современнику и потомку;  
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• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 
 • выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 
отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  
• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 
вступать в диалог с другими читателями; 
 • анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;  
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах;  
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 
искусствах;  
• работать с разными источниками информации и владеть основными способами 
ее обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 
различное с идеалом русского и своего народов);  

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая 
свой выбор;  

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 
сюжетные линии;  

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 
былину и сказание), определять черты национального характера; • выбирать 
произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 
чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов 
на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;  

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию;  

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их;  

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 
других искусств; 

 • создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 
других искусств;  

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 
(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект 
для сопоставительного анализа;  

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 
реферат, проект). 
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2. Содержание учебного предмета, курса: 
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русской родной 

литературы опирается на содержание основного курса, представленного в 
образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и 
поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы (блоки 
программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса 
русской литературы в образовательной организации, но не дублируют. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки. 
В первом блоке «Введение. Из древнерусской литературы» 

представлено содержание, изучение которого позволит понять, что 
«литература дает нам колоссальный, обширнейший и глубочайший опыт 
жизни. Она делает человека интеллигентным, развивает в нем не только 
чувство красоты, но и понимание жизни» (Д.С.Лихачев), раскрыть 
взаимосвязь литературы и истории. 

Во втором блоке «Из русской литературы XIX века» представлены 
произведения, дающие возможность формировать ценностные ориентиры 
обучающихся. 

В третьем блоке «Из русской прозы XX века» собраны произведения, 
знакомящие с разными аспектами жизни, помогающие осознать духовно-
нравственные ценности. 

В четвертом блоке «Из русской поэзии» представлены стихотворения о 
главном человеке в жизни каждого – маме. 

В пятом блоке «Великая Отечественная война в русской литературе» 
– знакомство с произведениями, направленными на формирование чувства 
патриотизма, сострадания, уважения к людям любой национальности, 
гуманизма. 

В шестом блоке «Из современной русской литературы ХХI века» 
представлены произведения, помогающие осмыслить такие понятия, как 
выбор, взаимопонимание, милосердие. 

 
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы. 

 

№ 
урока 
 

Тема урока 
 

Количество 
часов, 
отводимых 
на темы 

1 Инструктаж по ТБ на рабочем месте. Введение. 
Любите читать! 

1 

2 Житийный жанр в древнерусской литературе. 
«Житие Сергия Радонежского». 

1 

3 А.П Чехов.  Обзор жизни и творчества. Рассказы 1 
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("Баран и барышня", "В аптеке") 
4 А.П Чехов.  Обзор жизни и творчества. Рассказы 

("Душечка", "Анна на шее") 
1 

5 История любви в повести  И.С.Тургенева 
«Вешние воды».  

1 

6 М.Горький.  «Песня о Соколе». Своеобразие 
композиции. Художественные особенности. 

1 

7 Нравственные проблемы рассказа 
К.Г.Паустовского «Телеграмма». 

1 

8 Тема одиночества в рассказе «Телеграмма». Роль 
детали в раскрытии темы. 

1 

9 В.П. Астафьев. «Рукавички», «Рукой согретый 
хлеб» (из книги «Затеси»).  Личные переживания 
героя-рассказчика. 

1 

10 А.С.Грин. Рассказ «Зелёная лампа». Характеры 
героев. Смысл названия. 

1 

11 Письменная работа «Размышляя над 
прочитанным» 

1 

12 Ю.К.Олеша «Друзья». 1 
13 Проблема утраты связи с отчим домом в рассказе 

Ю.П. Казакова «Запах хлеба».  
1 

14 Б. Екимов.  Обзор жизни и творчества. "Говори, 
мама, говори…" Тема равнодушия в рассказе 

1 

15 Б. Екимов. Милосердие в рассказе "Ночь 
исцеления".  

1 

16 Е. Карпов. Духовное падение героя в рассказе 
"Меня зовут Иваном" 

1 

17 А.Платонов. Обзор жизни и творчества. 
Настойчивость и упорство героини в 
произведении "Песчаная учительница" 

1 

18 Ю. Нагибин «Старая черепаха». Что такое 
ответственность? 

1 

19 А.Алексин «А тем временем где-то». Сюжет. 
Герои. 

1 

20 Нравственные уроки (по повести А.Алексина 
«Безумная Евдокия»). 

1 

21 Письменная работа «Размышляя над 
прочитанным» 

1 

22 Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось». История о 
первой любви. 

1 

23 Проблема взаимоотношения  подростков  в 
повести Г.Н. Щербаковой «Вам и не снилось». 

1 

24 Взаимоотношения родителей и детей в повести  Г. 1 



216 
 

Н. Щербаковой «Вам и не снилось». 
25 «Смелого пуля боится…» Рассказ К.Симонова 

«Третий адъютант». 
1 

26 Письменная работа  «Что такое смелость?» 1 
27 А. Н. Толстой «Русский характер». Черты 

характера русского человека.  
1 

28 Герои рассказа А. Н. Толстого  «Русский 
характер». 

1 

29 К.Д. Воробьев «Седой тополь». Борьба за жизнь в 
лагере военнопленных. 

1 

30 Письменная работа  «Размышляя о прочитанном» 1 
31 Письменная работа  «Размышляя о прочитанном» 1 
32 Проблемы и уроки литературы ХХ века 1 
33 Л. Улицкая «Детство сорок девять».  1 

34-35 Книга Л.Улицкой о послевоенном детстве. 
Рекомендации для чтения на лето. 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.Календарно-тематическое планирование    

№п.п. Тема урока Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

Корректировка 
программы 

План Факт 
1 Инструктаж по ТБ на 

рабочем месте. Введение. 
Любите читать! 

1 

05.09.2020 

  

2 Житийный жанр в 
древнерусской литературе. 
«Житие Сергия 
Радонежского». 

1 

12.09.2020 

  

3 А.П Чехов.  Обзор жизни и 
творчества. Рассказы 
("Баран и барышня", "В 
аптеке") 

1 

19.09.2020 
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4 А.П Чехов.  Обзор жизни и 
творчества. Рассказы 
("Душечка", "Анна на шее") 

1 

26.09.2020 

  

5 История любви в повести  
И.С.Тургенева «Вешние 
воды».  

1 

03.10.2020 

  

6 М.Горький.  «Песня о 
Соколе». Своеобразие 
композиции. 
Художественные 
особенности. 

1 

17.10.2020 

  

7 Нравственные проблемы 
рассказа К.Г.Паустовского 
«Телеграмма». 

1 

24.10.2020 

  

8 Тема одиночества в рассказе 
«Телеграмма». Роль детали 
в раскрытии темы. 

1 

31.10.2020 

  

9 В.П. Астафьев. 
«Рукавички», «Рукой 
согретый хлеб» (из книги 
«Затеси»).  Личные 
переживания героя-
рассказчика. 

1 

07.11.2020 

  

10 А.С.Грин. Рассказ «Зелёная 
лампа». Характеры героев. 
Смысл названия. 

1 

14.11.2020 

  

11 Письменная работа 
«Размышляя над 
прочитанным» 

1 

28.11.2020 

  

12 Ю.К.Олеша «Друзья». 1 05.12.2020   
13 Проблема утраты связи с 

отчим домом в рассказе 
Ю.П. Казакова «Запах 
хлеба».  

1 

12.12.2020 

  

14 Б. Екимов.  Обзор жизни и 
творчества. "Говори, мама, 
говори…" Тема равнодушия 
в рассказе 

1 

19.12.2020 

  

15 
Б. Екимов. Милосердие в 
рассказе "Ночь исцеления".  

1 

26.12.2020 

 

  

16 Е. Карпов. Духовное 
падение героя в рассказе 

1 
09.01.2021 
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"Меня зовут Иваном" 
17 А.Платонов. Обзор жизни и 

творчества. Настойчивость 
и упорство героини в 
произведении "Песчаная 
учительница" 

1 

16.01.2021 

  

18 Ю. Нагибин «Старая 
черепаха». Что такое 
ответственность? 

1 

23.01.2021 

  

19 А.Алексин «А тем временем 
где-то». Сюжет. Герои. 

1 
30.01.2021 

  

20 Нравственные уроки (по 
повести А.Алексина 
«Безумная Евдокия»). 

1 

06.02.2021 

  

21 Письменная работа 
«Размышляя над 
прочитанным» 

1 

13.02.2021 

  

22 Г. Н. Щербакова. «Вам и не 
снилось». История о первой 
любви. 

1 

27.02.2021 

  

23 Проблема взаимоотношения  
подростков  в повести Г.Н. 
Щербаковой «Вам и не 
снилось». 

1 

05.03.2021 

  

24 Взаимоотношения 
родителей и детей в повести  
Г. Н. Щербаковой «Вам и не 
снилось». 

1 

12.03.2021 

  

25 «Смелого пуля боится…» 
Рассказ К.Симонова 
«Третий адъютант». 

1 

19.03.2021 

  

26 Письменная работа  «Что 
такое смелость?» 

1 
26.03.2021 

  

27 А. Н. Толстой «Русский 
характер». Черты характера 
русского человека.  

1 

02.04.2021 

  

28 Герои рассказа А. Н. 
Толстого  «Русский 
характер». 

1 

16.04.2021 

  

29 К.Д. Воробьев «Седой 
тополь». Борьба за жизнь в 
лагере военнопленных. 

1 

23.04.2021 

  

30 Письменная работа  
«Размышляя о 

1 
30.04.2021 
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прочитанном» 
31 Письменная работа  

«Размышляя о 
прочитанном» 

1 

07.05.2021 

  

32 Проблемы и уроки 
литературы ХХ века 

1 
14.05.2021 

  

33 Л. Улицкая «Детство сорок 
девять».  

1 
21.05.2021 

  

34-35 Книга Л.Улицкой о 
послевоенном детстве. 
Рекомендации для чтения на 
лето. 

2 

28.05.2021 
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2020 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 Рабочая программа курса математики для 10-11 классов составлена в соответствии со следующих 
нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 20.11.1989 № 

44/25; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613); 

 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); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

       - Учебным планом МБОУ СОШ №75 города Новосибирска.  
В основу разработки программы положена авторская программа: Математика:  

программы 7-11 классы с углубленным изучением математики /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.  
Якир, Д.А. Номировский, Е.В. Буцко. - М.: Вентана-Граф, 2017. — 150 с. Математика: программы 5-11 
классы /А.Г. Мерзляк, В.Б., Полонский, М.С. Якир, Д.А. Номировский, Е.В. Буцко. - М.: Вентана-Граф, 
2014. — 112 с.  
Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: 

 «Алгебра и начала анализа», 10 класс: учебник для углубленного изучения алгебры. Авторы: 

А.Г.Мерзляк, Д.А.Номировский, В.М.Поляков: Вентана-Граф. 

 «Алгебра и начала анализа», 11 класс: учебник для углубленного изучения алгебры. Авторы: 

А.Г.Мерзляк, Д.А.Номировский, В.М.Поляков: Вентана-Граф. 

 «Геометрия», 10 класс: учебник для углубленного изучения геометрии. Авторы: А.Г.Мерзляк, 

Д.А.Номировский, В.М.Поляков: Вентана-Граф. 
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 «Геометрия», 11 класс: учебник для углубленного изучения геометрии. Авторы: А.Г.Мерзляк, 

Д.А.Номировский, В.М.Поляков: Вентана-Граф. 

На изучение предмета математика  в 10-11 классе  в учебном плане МБОУ СОШ №75  на этапе среднего 
общего образования отводится 420 ч из расчета 6 ч в неделю, 4 часа на курс  алгебры (144 часов в 10 
классе,  136 часов в 11 классе), 2 часа на курс геометрии (72 часа в 10 классе, 68 часов в 11 классе).  
Учебный курс построен на основе Федерального государственного образовательного стандарта с учётом 
Концепции математического образования и ориентирован на требования к результатам образования, 
содержащимся в Примерной основной образовательной программе основного общего образования. В нём 
также учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и формирования 
универсальных учебных действий для основного общего образования, которые обеспечивают 
формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и 
способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться.  

Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;   

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;  

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;  

• 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.  

На основании требований  Государственного образовательного стандарта   в содержании календарно-
тематического планирования предполагается  реализовать актуальные в настоящее время 
компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, которые определяют задачи 
обучения:  

• приобретение математических знаний и умений;  

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;  

• освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МАТЕМАТИКИ В 10 КЛАССЕ  
Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, 
метапредметныхи предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Личностные результаты:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к  

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;  
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• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки  

• в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие 

опыта участия в социально значимом труде;  

• умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;  

• критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач.  

Метапредметные результаты:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

• 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 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

• развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий;  

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной 

или избыточной, точной или вероятностной информации;   

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

• умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки;  
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• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом.  

Предметные результаты:  

• осознание значения математики для повседневной жизни человека;  

• представление  о  математической  науке  как  сфере  математической  

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

• 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;  

• владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;  

• систематические знания о функциях и их свойствах;  

• практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения:  

 выполнять вычисления с действительными числами;  

 решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств;  

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и 

решения уравнений, систем уравнений и неравенств;  

 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей;  

 проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с 

числовыми последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение 

приближённых вычислений;  

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  

 выполнять операции над множествами;  

 исследовать функции и строить их графики;  

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой);  

 решать простейшие комбинаторные задачи.  

• осознание значения геометрии для повседневной жизни человека;  

• представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации;  
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• 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;  

• владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;  

• систематические знания о фигурах и их свойствах;  

• практически значимые геометрические умения и навыки, их применение к решению 

геометрических и негеометрических задач, предполагающее умения:  

 изображать фигуры на плоскости;  

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;  

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур;  

 распознавать и изображать равные, симметрические и подобные фигуры;  

 выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки;  

 читать и использовать информацию, представленную на чертежах и схемах;  проводить 

практические расчёты.  

Место курса алгебры и начал математического анализа в базисном учебном плане  

В базисном учебном (образовательном) плане на изучение алгебры и начал математического анализа в 
10—11 классах средней школы отведено 4 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения.   

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной  
 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 
традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного общего 
образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и углубленного 

уровней. 
Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

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

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 
представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех 
обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов 
«Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части 
наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При 
контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 
планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может 
включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность 
обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять 
динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 
углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня 
ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для 
повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 
изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 
посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 
данной предметной области; 
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– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов 
и инструментария данной предметной области; 

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

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 
последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в 
смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 
предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 
демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой 
предметной области; 

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 
характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

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

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты 
базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», 
соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. 
Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на 
итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена 
каждому обучающемуся. 

 
 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия (базовый, углубленный уровни) 
 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 
Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие 
ключевые задачи: 

                      - «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня       
математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»; 

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 
подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях 
и для практической деятельности, включая преподавание математики, математические 
исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»; 

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 
подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 
математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 
математического образования: 

4) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 
5) математика для использования в профессии; 
6) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые 

планируют заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, 
физики, экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам 
математического образования. 

 
На базовом уровне: 
– Выпускник научится в 10–11-м классах: для развития мышления, для 

использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 
образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 
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– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития 
мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 
продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 
математики. 

 
На углубленном уровне: 
– Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения 

образования по специальностям, связанным с прикладным использованием математики. 
– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, 
связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в области 
математики и смежных наук. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7) 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти требования 
в образовательном процессе с учетом настоящей примерной основной образовательной 
программы как на основе учебно-методических комплектов соответствующего уровня, 
входящих в Федеральный перечень Министерства образования и науки Российской 
Федерации, так и с возможным использованием иных источников учебной информации 
(учебно-методические пособия, образовательные порталы и сайты и др.) 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности 
использования математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности 
успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 
использованием математики. 

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить 
общие математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе с 
тем они получают возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при 
необходимости изучать математику для профессионального применения. 

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, 
соответствующие направлению «математика для профессиональной деятельности»; вместе с тем 
выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, что 
создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения математики в вузе. 

Примерные программы содержат сравнительно новый для российской школы раздел 
«Вероятность и статистика». К этому разделу относятся также сведения из логики, 
комбинаторики и теории графов, значительно варьирующиеся в зависимости от типа 
программы. 

Во всех примерных программах большое внимание уделяется практико- 
ориентированным задачам. Одна из основных целей – это применение математических 
знаний в жизни. 

При изучении математики большое внимание уделяется развитию 
коммуникативных умений (формулировать, аргументировать и критиковать), 
формированию основ логического мышления в части проверки истинности и ложности 
утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек утверждений, 
формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных условий. В зависимости от 
уровня программы больше или меньше внимания уделяется умению работать по алгоритму, 
методам поиска алгоритма и определению границ применимости алгоритмов. 

 
 Базовый уровень 
Алгебра и начала математического анализа 
Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 
свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно- 
рациональных выражений. 
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x 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 
Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных 

уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем
 неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых 
промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 
свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и 

функции y      х . Графическое решение уравнений и неравенств. 
Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из 
него. Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. ( 

   
0, , , , 

6 4  3 2 
рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы 

приведения, формулы двойного аргумента.. 
Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. 
Сложные функции. 

Тригонометрические функции y  cos x, y  sin x, y  tgx . Функция y  ctgx . 

Свойства и графики тригонометрических функций. 
Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 
Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. 
Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. 
Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические 
уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 
Метод интервалов для решения неравенств. 
Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения 
уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под 
знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 
показательных, логарифмических неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 
Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила 
дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 
Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее 
значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью 
производных. Применение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 
трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей 
плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла. 

Вероятность и статистика. Работа с данными 
Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 
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Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 
наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и 
вероятности событий. Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач на 
вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы сложения 
вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, 
формулы Бернулли. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 
вероятности. 

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные 
величины. Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое 
ожидание и дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. 
Биномиальное распределение и его свойства. 

 
 Углубленный уровень 
Алгебра и начала математического анализа 
Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 
свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно- 
рациональных выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль 
числа и его свойства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с 
помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение 
задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с 
применением изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием 
числовых   функций  и  их   графиков.  Использование  свойств  и   графиков  линейных   и 

квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции  y  х. Графическое

решение уравнений и неравенств. Использование операций над множествами и 
высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, 
числовых промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач 
свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся 
геометрической прогрессии. 

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, 
элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств 
Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над 
множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества. 

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра 
высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и 
всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 
использованием кругов Эйлера, основных логических правил. 

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды 
математических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. 
Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное противоположному 
данному. Признак и свойство, необходимые и достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская 
теорема об остатках. 

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические 
функции чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, 
формулы двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в 
произведение тригонометрических функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 
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наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и 

нечетные функции. Функции «дробная часть числа» y  x и «целая часть числа» y  x . 
Тригонометрические функции числового аргумента 

y  ctg x . Свойства и графики тригонометрических функций. 

y  cos x , y  sin x , y  tg x , 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 
Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение 
простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических 
уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 
показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 
Число e и функция y  ex

 . 

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. 
Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. 
Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 
Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с 

комплексными числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. 
Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных 
числах. 

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: 
сдвиг, умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические 
методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих 
переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 
показательных, логарифмических и иррациональных неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 
Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. 

Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема 
алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 
Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. 
Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к 
графику функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение 
производной в физике. Производные элементарных функций. Правила 
дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 
Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций 

на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. 
Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной при 
решении задач. Нахождение экстремумов функций нескольких переменных. 

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. 
Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный 
интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью 
интеграла.. 

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 
 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и 

комбинаторика 
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Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение 
задач на применение описательных характеристик числовых наборов: средних, 
наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. 
Вычисление частот и вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с 
равновозможными элементарными исходами. Использование комбинаторики. Вычисление 
вероятностей независимых событий. Использование формулы сложения вероятностей, 
диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. 
Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое 
ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы 
случайных величин. 

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция 
распределения. Равномерное распределение
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                                                           Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия 
 

 
Базовый уровень 
«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 
«Системно-теоретические результаты»

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 
возможность научиться 

II. Выпускник научится 

Цели освоения 
предмета 

Для использования в 
повседневной жизни и 
обеспечения возможности 
успешного продолжения 
образования по 
специальностям, не 
связанным с прикладным 
использованием математики 
 

Для развития мышления, 
использования в повседневной 
жизни 
и обеспечения возможности 
успешного продолжения 
образования по специальностям, 
не связанным с прикладным 
использованием математики 

Для успешного продолжения 
образования 
по специальностям, 
связанным с прикладным 
использованием математики

 Требования к результатам 
Элементы 
теории множеств 
и 
математической 
логики 

Оперировать на базовом уровне8 
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 

Оперировать9 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. 

Свободно оперировать
понятиями: конечное 
множество, элемент множества, 
подмножество, пересечение, 
объединение и разность 
множеств, числовые множества 
на координатной прямой, 
отрезок, интервал, 
полуинтервал, промежуток с 
выколотой точкой, графическое 
представление множеств на 
координатной плоскости;
задавать множества 
перечислением и 
характеристическим свойством;
оперировать понятиями: 
утверждение, отрицание 
утверждения, истинные и 
ложные утверждения, причина, 
следствие, частный случай 
общего утверждения, 
контрпример; 
проверять принадлежность 
элемента множеству;
находить пересечение и 
объединение множеств, в том 

                                                      
8 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
9 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
10 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) 

понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного 

комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении 

задач. 
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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 

 
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 

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 

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;  

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 

Свободно оперировать 
понятиями: натуральное число, 
множество натуральных чисел, 
целое число, множество целых 
чисел, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, смешанное 
число, рациональное число, 
множество рациональных 
чисел, иррациональное число, 
корень степени n, 
действительное число, 
множество действительных 
чисел, геометрическая 
интерпретация натуральных, 
целых, рациональных, 
действительных чисел;
понимать и объяснять разницу 
между позиционной и 
непозиционной системами 
записи чисел; 
переводить числа из одной 
системы записи (системы 
счисления) в другую;
доказывать и использовать 
признаки делимости суммы и 
произведения при выполнении 
вычислений и решении задач;
выполнять округление 
рациональных и 
иррациональных чисел с 
заданной точностью;
сравнивать действительные 
числа разными способами;
упорядочивать числа, 
записанные в виде 
обыкновенной и десятичной 
дроби, числа, записанные с 
использованием 
арифметического квадратного 
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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 

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 
 

корня, корней степени больше 
2; 
находить НОД и НОК разными 
способами и использовать их 
при решении задач; 
выполнять вычисления и 
преобразования выражен
содержащих действительные 
числа, в том числе корни 
натуральных степеней;
выполнять стандартные 
тождественные преобразования 
тригонометрических, 
логарифмических, степенных, 
иррациональных выражений.
 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов:
выполнять и объяснять 
сравнение результатов 
вычислений при решении 
практических задач, в том числе 
приближенных вычислений, 
используя разные способы 
сравнений; 
записывать, сравнивать, 
округлять числовые данные 
реальных величин с 
использованием разных сист
измерения;  
составлять и оценивать разными 
способами числовые выражения 
при решении практических 
задач и задач из других учебных 
предметов 

Уравнения и 
неравенства 
 

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 

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 

Свободно оперировать 
понятиями: уравнение, 
неравенство, равносильные 
уравнения и неравенства, 
уравнение, являющееся 
следствием другого уравнения, 
уравнения, равносильные на 
множестве, равносильные 
преобразования уравнений;
решать разные виды уравнений 
и неравенств и их систем, в том 
числе некоторые уравнения 3
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< 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 

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 

и 4-й степеней, дробно
рациональные и 
иррациональные; 
овладеть основными типами 
показательных, 
логарифмических, 
иррациональных, степенных 
уравнений и неравенств и 
стандартными методами их 
решений и применять их при 
решении задач; 
применять теорему Безу к 
решению уравнений;
применять теорему Виета для 
решения некоторых уравнений 
степени выше второй;
понимать смысл теорем о 
равносильных и 
неравносильных 
преобразованиях уравнений и 
уметь их доказывать;
владеть методами решения 
уравнений, неравенств и их 
систем, уметь выбирать метод 
решения и обосновывать свой 
выбор; 
использовать метод интервалов 
для решения неравенств, в том 
числе дробно-рациональных и 
включающих в себя 
иррациональные выражения;
решать алгебраические 
уравнения и неравенства и их 
системы с параметрами 
алгебраическим и графическим 
методами; 
владеть разными методами 
доказательства неравенст
решать уравнения в целых 
числах; 
изображать множества на 
плоскости, задаваемые 
уравнениями, неравенствами и 
их системами; 
свободно использовать 
тождественные преобразования 
при решении уравнений и 
систем уравнений 
 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов:
составлять и решать уравнения, 
неравенства, их системы при 
решении задач других учебных 
предметов; 
выполнять оценку 
правдоподобия результатов, 
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получаемых при решении 
различных уравнений, 
неравенств и их систем при 
решении задач других уче
предметов; 
составлять и решать уравнения 
и неравенства с параметрами 
при решении задач других 
учебных предметов; 
составлять уравнение, 
неравенство или их систему, 
описывающие реальную 
ситуацию или прикладную 
задачу, интерпретировать 
полученные результаты;
 использовать программные 
средства при решении 
отдельных классов уравнений и 
неравенств 

Функции 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 

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.); 

Владеть понятиями: 
зависимость величин, функция, 
аргумент и значение функции, 
область определения и 
множество значений функции, 
график зависимости, график 
функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, 
возрастание на числовом 
промежутке, убывание на 
числовом промежутке, 
наибольшее и наименьшее 
значение функции на числовом 
промежутке, периодическая 
функция, период, четная и 
нечетная функции; уметь 
применять эти понятия при 
решении задач; 
владеть понятием степенная 
функция; строить ее график и 
уметь применять свойства 
степенной функции при 
решении задач; 
владеть понятиями 
показательная функция, 
экспонента; строить их графики 
и уметь применять свойства 
показательной функции при 
решении задач; 
владеть понятием 
логарифмическая функция; 
строить ее график и уметь 
применять свойства 
логарифмической функции при 
решении задач; 
владеть понятиями 
тригонометрические функции; 
строить их графики и уметь 



236 
 

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 

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.) 

применять свойства 
тригонометрических функций 
при решении задач; 
владеть понятием обратная 
функция; применять это 
понятие при решении задач;
применять при решении задач 
свойства функций: четность, 
периодичность, 
ограниченность; 
применять при решении задач 
преобразования графиков 
функций; 
владеть понятиями числовая 
последовательность, 
арифметическая и 
геометрическая прогрессия;
применять при решении задач 
свойства и признаки 
арифметической и 
геометрической прогрессий. 
В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов: 
определять по графикам и 
использовать для решения 
прикладных задач свойства 
реальных процессов и 
зависимостей (наибольшие и 
наименьшие значения, 
промежутки возрастания и 
убывания функции, промежутки 
знакопостоянства, асимптоты, 
точки перегиба, период и т.п.); 
интерпретировать свойст
контексте конкретной 
практической ситуации;. 
определять по графикам 
простейшие характеристики 
периодических процессов в 
биологии, экономике, музыке, 
радиосвязи и др. (амплитуда, 
период и т.п.) 

Элементы 
математического 
анализа 

Оперировать на базовом уровне 
понятиями: производная 
функции в точке, касательная к 
графику функции, производная 
функции;  
определять значение 
производной функции в точке по 
изображению касательной к 
графику, проведенной в этой 
точке; 
решать несложные задачи на 
применение связи между 
промежутками монотонности и 
точками экстремума функции, с 

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;  
исследовать в простейших случаях 
функции на монотонность, 

Владеть понятием бесконечно 
убывающая геометрическая 
прогрессия и уметь приме
его при решении задач;
применять для решения задач 
теорию пределов; 
владеть понятиями бесконечно 
большие и бесконечно малые 
числовые последовательности и 
уметь сравнивать бесконечно 
большие и бесконечно малые 
последовательности; 
владеть понятиями: 
производная функции в точке, 
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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 

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 

производная функции;
вычислять производные 
элементарных функций и их 
комбинаций;  
исследовать функции на 
монотонность и экстремумы;
строить графики и применять к 
решению задач, в том числе с 
параметром; 
владеть понятием касательн
графику функции и уметь 
применять его при решении 
задач; 
владеть понятиями 
первообразная функция, 
определенный интеграл; 
применять теорему Ньютона
Лейбница и ее следствия для 
решения задач. 
 
В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов: 
решать прикладные задачи из 
биологии, физики, химии, 
экономики и других предметов, 
связанные с исследованием 
характеристик процессов;
 интерпретировать полученные 
результаты 

Статистика и 
теория 
вероятностей, 
логика и 
комбинаторика 
 

Оперировать на базовом уровне 
основными описательными 
характеристиками числового 
набора: среднее арифметическое, 
медиана, наибольшее и 
наименьшее значения; 
оперировать на базовом уровне 
понятиями: частота и 
вероятность события, случайный 
выбор, опыты с 
равновозможными 
элементарными событиями; 
вычислять вероятности событий 
на основе подсчета числа 
исходов.  
 
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 

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: 

Оперировать основными 
описательными 
характеристиками числового 
набора, понятием генеральная 
совокупность и выборкой из 
нее; 
оперировать понятиями: частота 
и вероятность события, сумма и 
произведение вероятностей, 
вычислять вероятности событий 
на основе подсчета числа 
исходов;  
владеть основными понятиями 
комбинаторики и уметь их 
применять при решении задач;
иметь представление об основах 
теории вероятностей;
иметь представление о 
дискретных и непрерывных 
случайных величинах и 
распределениях, о 
независимости случайных 
величин; 
иметь представление о 
математическом ожидании и 
дисперсии случайных величин;
иметь представление о 
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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 

совместных распределениях 
случайных величин; 
понимать суть закона больших 
чисел и выборочного метода 
измерения вероятностей;
иметь представление о 
нормальном распределении и 
примерах нормально 
распределенных случайных 
величин; 
иметь представление о 
корреляции случайных величин. 
 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов:
вычислять или оценивать 
вероятности событий в 
реальной жизни; 
выбирать методы подходящего 
представления и обработки 
данных 

Текстовые 
задачи 

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 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 

Решать разные задачи 
повышенной трудности;
анализировать условие за
выбирать оптимальный метод 
решения задачи, рассматривая 
различные методы; 
строить модель решения задачи, 
проводить доказательные 
рассуждения при решении 
задачи; 
решать задачи, требующие 
перебора вариантов, проверки 
условий, выбора оптимального 
результата; 
анализировать и 
интерпретировать полученные 
решения в контексте условия 
задачи, выбирать решения, не 
противоречащие контексту;  
переводить при решении задачи 
информацию из одной формы 
записи в другую, используя при 
необходимости схемы, таблицы, 
графики, диаграммы.
 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов:
решать практические задачи и 
задачи из других предметов
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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 

Геометрия Оперировать на базовом уровне 
понятиями: точка, прямая, 
плоскость в пространстве, 
параллельность и 
перпендикулярность прямых и 
плоскостей; 
распознавать основные виды 
многогранников (призма, 
пирамида, прямоугольный 
параллелепипед, куб); 
изображать изучаемые фигуры от 
руки и с применением простых 
чертежных инструментов; 
делать (выносные) плоские 
чертежи из рисунков простых 
объемных фигур: вид сверху, 
сбоку, снизу; 
извлекать информацию о 
пространственных 
геометрических фигурах, 
представленную на чертежах и 
рисунках; 
применять теорему Пифагора 
при вычислении элементов 
стереометрических фигур; 
находить объемы и площади 

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 

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 рез
новых классах фигур, 
проводить в несложных случаях 
классификацию фигур по 
различным основаниям;
исследовать чертежи, включая 
комбинации фигур, извлекать, 
интерпретировать и 
преобразовывать информацию, 
представленную на чертежах;
решать задачи геометрического 
содержания, в том числе в 
ситуациях, когда алгоритм 
решения не следует явно из 
условия, выполнять 
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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; 
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)  

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  

необходимые для решения 
задачи дополнительные 
построения, исследовать 
возможность применения 
теорем и формул для решения 
задач; 
уметь формулировать и 
доказывать геометрические 
утверждения; 
владеть понятиями 
стереометрии: призма, 
параллелепипед, пирамида, 
тетраэдр; 
иметь представления об 
аксиомах стереометрии и 
следствиях из них и уметь 
применять их при решении 
задач; 
уметь строить сечения 
многогранников с 
использованием различных 
методов, в том числе и метода 
следов; 
иметь представление о 
скрещивающихся прямых в 
пространстве и уметь находить 
угол и расстояние между ними;
применять теоремы о 
параллельности прямых и 
плоскостей в пространстве при 
решении задач; 
уметь применять параллельное 
проектирование для 
изображения фигур; 
уметь применять 
перпендикулярности прямой и 
плоскости при решении задач;
владеть понятиями 
ортогональное проектирование, 
наклонные и их проекции, 
уметь применять теорему о тр
перпендикулярах при решении 
задач; 
владеть понятиями расстояние 
между фигурами в 
пространстве, общий 
перпендикуляр двух 
скрещивающихся прямых и 
уметь применять их при 
решении задач; 
владеть понятием угол между 
прямой и плоскостью и уметь 
применять его при решении 
задач; 
владеть понятиями двугранный 
угол, угол между плоскостями, 
перпендикулярные плоскости и 
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уметь применять их при 
решении задач; 
владеть понятиями призма, 
параллелепипед и применять 
свойства параллелепипеда при 
решении задач; 
владеть понятием 
прямоугольный параллелепипед 
и применять его при решении 
задач; 
владеть понятиями пирамида, 
виды пирамид, элементы 
правильной пирамиды и уметь 
применять их при решении 
задач; 
иметь представление о теореме 
Эйлера, правильных 
многогранниках;  
владеть понятием площади 
поверхностей многогранников и 
уметь применять его при 
решении задач; 
владеть понятиями тела 
вращения (цилиндр, конус, шар 
и сфера), их сечения и уметь 
применять их при решении 
задач; 
владеть понятиями касательные 
прямые и плоскости и уметь 
применять из при решении 
задач; 
иметь представления о 
вписанных и описанных сферах 
и уметь применять их при 
решении задач; 
владеть понятиями объем, 
объемы многогранников, тел 
вращения и применять их при 
решении задач; 
иметь представление о 
развертке цилиндра и
площади поверхности цилиндра 
и конуса, уметь применять их 
при решении задач; 
иметь представление о площади 
сферы и уметь применять его 
при решении задач; 
уметь решать задачи на 
комбинации многогранников и 
тел вращения; 
иметь представление о подоби
в пространстве и уметь решать 
задачи на отношение объемов и 
площадей поверхностей 
подобных фигур. 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов:
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составлять с использованием 
свойств геометрических фигур 
математические модели 
решения задач практ

характера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать 
полученные модели и 
интерпретировать результат

Векторы и 
координаты в 
пространстве 

Оперировать на базовом уровне 
понятием декартовы координаты 
в пространстве;  
находить координаты вершин 
куба и прямоугольного 
параллелепипеда 

Оперировать понятиями декартовы 
координаты в пространстве, вектор, 
модуль вектора, равенство 
векторов, координаты вектора, угол 
между векторами, скалярное 
произведение векторов, 
коллинеарные векторы; 
находить расстояние между двумя 
точками, сумму векторов и 
произведение вектора на число, 
угол между векторами, скалярное 
произведение, раскладывать вектор 
по двум неколлинеарным векторам; 
задавать плоскость уравнением в 
декартовой системе координат; 
решать простейшие задачи 
введением векторного базиса 

Владеть понятиями векторы и 
их координаты; 
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  
 

История 
математики 
 

Описывать отдельные 
выдающиеся результаты, 
полученные в ходе развития 
математики как науки; 
знать примеры математических 
открытий и их авторов в связи с 
отечественной и всемирной 
историей; 
понимать роль математики в 
развитии России 

Представлять вклад выдающихся 
математиков в развитие 
математики и иных научных 
областей; 
понимать роль математики в 
развитии России 

Иметь представление о вкладе 
выдающихся математиков в 
развитие науки; 
понимать роль математики в 
развитии России 

Методы 
математики 

Применять известные методы 
при решении стандартных 
математических задач; 
замечать и характеризовать 
математические закономерности 
в окружающей 
действительности; 
приводить примеры 
математических 
закономерностей в природе, в 
том числе характеризующих 
красоту и совершенство 
окружающего мира и 
произведений искусства 

Использовать основные методы 
доказательства, проводить 
доказательство и выполнять 
опровержение; 
применять основные методы 
решения математических задач; 
на основе математических 
закономерностей в природе 
характеризовать красоту и 
совершенство окружающего мира и 
произведений искусства; 
применять простейшие 
программные средства и 
электронно-коммуникационные 
системы при решении 
математических задач 

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 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Алгебра и начала анализа  

Числа и величины  

Радианная мера угла. Связь радианной меры угла с градусной мерой.  

Выражения  

Корень п-ой степени. Арифметический корень п-ой степени. Свойства корня п-ой степени. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих корни п-ой степени. Внесение 

множителя под знак корня.  

Степень с рациональным показателем. Свойства степени с рациональным показателем.  

Тождественные преобразования выражений, содержащих степени с рациональным показателем.  

Косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота. Основные соотношения между косинусом, 

синусом, тангенсом и котангенсом одного и того же аргумента. Формулы сложения. Формулы 

приведения. Формулы двойного и половинного углов. Формулы суммы и разности синусов 

(косинусов) Формулы преобразования произведения в сумму. Тождественные преобразования 

выражений, содержащих косинусы, синусы, тангенсы и котангенсы. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс, арккотангенс. Простейшие свойства арксинуса, арккосинуса, арктангенса и 

арккотангенса.  

Уравнения и неравенства  
Область определения уравнения (неравенства). Равносильные уравнения (неравенства). 

Равносильные преобразования уравнений (неравенств). Уравнение – следствие (неравенство – 

следствие.) Посторонние корни.  

Иррациональные уравнения (неравенства). Метод равносильных преобразований для решения 

иррациональных уравнений (неравенств). Метод следствий для решения иррациональных 

уравнений.  

Тригонометрические уравнения (неравенства). Основные тригонометрические уравнения  

(неравенства) и методы их решения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Однородные уравнения первой и второй степеней. Решение тригонометрических 

уравнений методом разложения на множители.  

Функции  
Наибольшее наименьшее значения функции. Четные и нечетные функции. Свойства графиков 

чётной и нечётной функций.  

Построение графиков функций с помощью геометрических преобразований.  
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Обратимые функции. Связь возрастания и убывания с её обратимостью. Взаимно обратные 

функции. Свойства взаимно обратных функций.  

Степенная функция. Её свойства и график.  

Периодические функции. Период периодической функции. Главный период. Свойства графика 

периодической функции.  

Тригонометрические функции. Знаки значений тригонометрических функций. 

Периодичность тригонометрических функций. Четность, нечётность. Свойства и 

графики тригонометрических функций.  

Обратные тригонометрические функции. Свойства обратных тригонометрических функций и их 

графики.  

Элементы комбинаторики вероятности и статистики.  

Метод математической индукции. Упорядоченное множество. Перестановки, размещения, 

сочетания (комбинации). Формула Бинома Ньютона. Биномиальные коэффициенты и треугольник 

Паскаля.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс  
  

 

Содержание учебного материала  

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Глава 1  
Повторение и расширение сведений о 
множествах, математической логике 
и функциях.  

20  Описывать понятия: множества, функции истинности, тавтологии, предиката, области определения предиката, 
области истинности предиката, кванторов общности и существования. Формулировать определения: 
подмножества данного множества, собственного подмножества д
объединения множеств, разности множеств, взаимно-однозначного соответствия между 

1  Множества операции над множествами  2  

2  Конечные и бесконечные множества  2  

3  Высказывания и операции над ними  2  

 
4  Предикаты.  Операции  над 

предикатами. Виды теорем.  
2  множествами, равномощных множеств, счетного множества, конъюнкции высказываний, дизъюнкции 

высказываний, импликации высказываний, эквивалентности высказываний, отрицания высказывания, 
эквивалентных высказываний, равносильных предикатов, конъюнкции предикатов, дизъюнкции предикатов, 
импликации предикатов, эквивалентности предикатов, отрицания предиката, взаимнообратных теорем, 
теоремы, противоположной данной, функции, наибольшего и наименьшего значения 
четной функции, нечетной функции, обратимой функции, взаимнообратных функций. 
Описывать алгоритмы: построения графиков функций y = f (kx), y = f (|x|),          y = | f (x)|,  решения неравенств 

  Контрольная работа №1  1  

  

5  Функция и ее свойства  3  
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6  Построение графиков функций с 
помощью геометрических  
преобразований  

2  методом интервалов.  

7  Обратная функция   2  

8  Метод интервалов  3  

  Контрольная работа №2  1  

Глава 2 Степенная 
функция  

21  Формулировать определение степенной функции с целым показателем. Описывать свойства степенной функции 
с целым показателем, выделяя случаи чётной и нечётной степени, а также натуральной, нулевой и целой 
отрицательной степени. Строить графики функций на основе графика степенной функции с целым показателем. 
Находить наибольшее и наименьшее значения степенной функции с целым показателем на промежутке. 
Формулировать определение корня (арифметического корня) n
выделяя случаи корней чётной и нечётной степени. Находить области определения выражений, содержащих 
корни n-й степени. Решать уравнения, сводящиеся к уравнению x
преобразования выражений, содержащих корни nй степени, в частности, вынос
корня n-й степени, вносить множитель под знак корня n-й степени, освобождаться от иррациональности в 
знаменателе дроби. Описывать свойства функции y = n x, выделяя случаи корней чётной и нечётной степени. 
Строить графики функций на основе графика функции y = n x. Формулировать определение степени с 
рациональным показателем, а также теоремы о её свойствах. Выполнять тождественные преобразования 
выражений, содержащих степени с рациональным показателем. Распознавать иррациональные ура
неравенства. Формулировать теоремы, обосновывающие равносильность уравнений (неравенств) при 
возведении обеих частей данного уравнения (неравенства) в натуральную степень. Решать иррациональные 
уравнения методом равносильных преобразований и методом следствий. Решать иррациональные неравенства 
методом равносильных преобразований  

9  Степенная функция с натуральным 
показателем  

1  

10  Степенная функция с целым 
показателем  

1  

11  Определение корня n-
й степени.  
Функция у=   

3  

12  Свойства корня n-й степени  3  

  Контрольная работа №3  1  

13  Степень с рациональным показателем и 
ее свойства  

2  

14  Иррациональные уравнения  3  

15  Различные приемы решения 
иррациональных уравнений и их систем  

3  

16  Иррациональные неравенства  3  

  Контрольная работа №3  1  

Глава 3  
Тригонометрические функции  

31  Формулировать определение радианной меры угла. Находить радианную меру угла по его градусной мере и 
градусную меру угла по его радианной мере. Вычислять длины дуг окружностей. Формулировать определения 

17  Радианное измерение углов  2  

18  Тригонометрическая функция 
числового аргумента  

2  

 
19  Знаки значений 

тригонометрических функций. 
2  косинуса, синуса, тангенса и котангенса угла поворота. Выяснять знак значений тригонометрических функций. 

Упрощать тригонометрические выражения, используя свойства чётности тригонометрических функций. 
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Чётность и нечётность 
тригонометрических функций  

Формулировать определения периодической функции, её главного периода. Упрощать тригонометрические 
выражения, используя свойства периодичности тригонометрических функций. Описывать свойства 
тригонометрических функций. Строить графики функций на основе графи
тригонометрических функций. Преобразовывать тригонометрические выражения на основе соотношений 
между тригонометрическими функциями одного и того же аргумента. По значениям одной тригонометрической 
функции находить значения остальных тригонометрических функций того же аргумента. Преобразовывать 
тригонометрические выражения на основе формул сложения. Опираясь на формулы сложения, доказывать 
формулы приведения, формулы двойных углов, формулы суммы и разности синусов (косинусов), формулы 
преобразования произведения тригонометрических функций в сумму. 
Преобразовывать тригонометрические выражения на основе формул приведения, формул двойных и 
половинных углов, формул суммы и разности синусов (косинусов), формул преобразования произведения 
тригонометрических функций в сумму  

20  Периодические функции  2  

21  Свойства и графики функций y 
= sin x и y = cos x  

2  

22  Свойства и графики функций  
y = tg x и y = ctg x  

2  

  Контрольная работа №5  1  

23  Основные соотношения между 
тригонометрическими функциями 
одного и того же аргумента  

3  

24  Формулы сложения  3  

25  Формулы приведения  2  

26  Формулы двойного, тройного и 
половинного углов  

5  

27  Формулы для преобразования суммы, 
разности и произведения 
тригонометрических функций  

4  

  Контрольная работа №6  1  

Глава 4  
Тригонометрические уравнения и 

неравенства  

24  Формулировать определения арккосинуса, арксинуса, арктангенса, арккотангенса. Находить значения обратных 
тригонометрических функций в отдельных табличных точках. Используя понятия арккосинуса, арксинуса, 
арктангенса,  
арккотангенса, решать простейшие тригонометрические уравнения. Формулировать свойства обратных 
тригонометрических функций. Строить графики функций на основе графиков четырёх основных обратных 
тригонометрических функций. Упрощать выражения, содержащие обрат
Распознавать тригонометрические уравнения и неравенства. Решать тригонометрические уравнения, 
сводящиеся к алгебраическим уравнениям, в частности, решать однородные тригонометрические уравнения 
первой и второй степени, а также решать тригонометрические уравнения, применяя метод разложения на 
множители. Решать простейшие  
тригонометрические неравенства  

28  Уравнение cos x = b  3  

29  Уравнение sin x = b  2  

30  Уравнения tg x = b и ctg x = b  1  

31  Функции y = arccos x, y = arcsin x, y = 
arctg x, y = arcctg x  

4  

32  Тригонометрические  уравнения,  
сводящиеся к алгебраическим  

4  

33  Решение  тригонометрических 
уравнений  методом 
 разложения  на множители. 
 Применение ограниченности 
 тригонометрических функций.  

4  

34  О  равносильных  переходах 
 при решении 
 тригонометрических уравнений  

2  

35  Тригонометрические неравенства  3  

  Контрольная работа №7  1  
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Глава 5  
Производная и её применение  

33  Находить приращение аргумента и приращение функции в точке. Вычислять среднюю скорость движения 
материальной точки по закону её движения. Формулировать определение производной функции в точке, 
правила  36  Определение предела функции в точке и 

о непрерывности функции в точке  
2  

37  Задачи о мгновенной скорости и 
касательной к графику функции  

1  вычисления производных. Находить производные функций, уравнения касательных графика функции, 
мгновенную скорость движения материальной точки. Использовать механический и геометрический смысл 
производной в задачах механики и геометрии. Формулировать признак
функции. Находить промежутки возрастания и убывания функции, заданной формулой. Формулировать 
определения точки максимума и точки минимума, критической точки, теоремы, связывающие точки 
экстремума с производной. Находить точки экстремума функции, наибольшее и наименьшее значения функции 
на промежутке. Исследовать свойства функции с помощью производной и строить график функции 

38  Понятие производной  3  

39  Правила вычисления производной  4  

40  Уравнение касательной  4  

  Контрольная работа №8  1  

41  Признаки возрастания и убывания 
функции  

4  

42  Точки экстремума функции  4  

43  Наибольшее и наименьшее значения 
функции на отрезке  

4  

44  Вторая  производная.  Понятие  
выпуклости функции  

2  

45  Построение графиков функций  3  

  Контрольная работа №8  1  

Повторение курса алгебры и начал 
математического анализа 10 класса  

15    

  Упражнения для повторения курса 
алгебры и начал анализа 10 класса  

14    

  Итоговая контрольная работа  1    

  

 11 класс  

 

Содержание учебного материала  

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Глава 1  
Показательная и логарифмическая функции  

26  Формулировать определение показательной функции. Описывать свойства показательной функции, выделяя 
случай основания, большего единицы, и случай положительного основания, 
меньшего единицы. Преобразовывать выражения, содержащие степени с действительным 
показателем. Строить графики функций на основе графика показательной функции. Распознавать 
показательные уравнения и неравенства. Формулировать теоремы о равносильном преобразовании 
показательных уравнений и неравенств. Решать показательные уравнения 
и неравенства. Формулировать определение логарифма положительного числа по положительному основанию, 
отличному от единицы, теоремы о свойствах логарифма. Преобразовывать выражения, содержащие логарифмы. 
Формулировать определение  
логарифмической функции и описывать её свойства, выделяя случай основания, большего 

1  Степень с произвольным 
действительным показателем.  
Показательная функция  

4  

2  Показательные уравнения  4  

3  Показательные неравенства  4  

  Контрольная работа №1  1  

4  Логарифм и его свойства  5  
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5  Логарифмическая  функция 
 и  её свойства  

5  

6  Логарифмические уравнения  6  

7  Логарифмические неравенства  4  

8  Производные  показательной  и  
логарифмической функций  

3  

 
  Контрольная работа №2  1  единицы, и случай положительного основания, меньшего единицы. Доказывать, что показа

логарифмическая функции являются взаимно обратными. Строить графики функций на основе 
логарифмической функции. Распознавать логарифмические уравнения и 
неравенства. Формулировать теоремы о равно- сильном преобразовании логарифмических 
уравнений и неравенств. Решать логарифмические уравнения и неравенства. Формулировать определения числа 
е, натурального логарифма. Находить производные функций, содержащих показат
логарифмическую функцию, степенную функцию с действительным показателем 

Глава 2  
Интеграл и его применение  

14  Формулировать определение первообразной функции, теорему об основном свойстве первообразной, правила 
нахождения первообразной. На основе таблицы первообразных и правил нахождения первообразных находить 
первообразную, общий вид первообразных, неопределённый интеграл. По закону изменения скорости 
движения материальной точки находить закон движения материальной точки. 
Формулировать теорему о связи первообразной  
 и  площади  криволинейной  трапеции.  
Формулировать определение определённого интеграла. Использу
определённый интеграл, площади фигур, ограниченных данными линиями. Использовать определенный 
интеграл для на- хождения объёмов тел, в частности объёмов тел вращения 

9  Первообразная  3  

10  Правила нахождения первообразной  3  

11  Площадь криволинейной трапеции. 
Определённый интеграл  

6  

12  Вычисление объёмов тел  1  

  Контрольная работа №3  1  

Глава 3  
Элементы комбинаторики. Бином Ньютона  

13  Формулировать последовательность действий при использовании доказательства методом математической 
индукции. Использовать метод математической индукции для доказательства неравенств, нахождения 
конечных сумм, при решении задач по теории чисел. Формулировать
множества. Формулировать определение размещения n-элементного множества по k элементов. Формулировать 
определение сочетания n-элементного множества по k элементов. Используя формулы: количества 
перестановок конечного множества, размещений n-элементного множества по k элементов и сочетаний 
nэлементного множества по k элементов, решать задачи комбинаторного характера. Записывать формулу 
бинома Ньютона.  

13  Метод математической индукции  4  
14  Перестановки, размещения  3  

15  Сочетания (комбинации)  2  

16  Бином Ньютона  3  

  Контрольная работа №4  1  
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Глава 4  
Элементы теории вероятностей  

26  Формулировать определения несовместных событий, объединения и пересечения событий, дополнения 
события. Используя формулу вероятности объединения двух несовместных событий, формулу, связывающую 
вероятности объединения и пересечения двух событий, фор- мулу в
вероятности событий. Формулировать определения зависимых и независимых событий, условной вероятности. 
Используя теоремы о вероятности пересечения двух зависимых и 

17  Элементы комбинаторики и бином 
Ньютона  

2  

18  Аксиомы теории вероятности    

19  Условная вероятность    

20  Независимые события    

21  Случайная величина    

22  Схема Бернули. Биномиальное 
распределение  

3  независимых событий, теорему о вероятности пересечения нескольких независимых 
вероятности событий. Распознавать вероятностные эксперименты, описываемые с помощью схемы Бернулли. 
Находить вероятность события, состоящего в том, что в схеме Бернулли успехом завершится данное 
количество испытаний. Формулировать определения случайной величины и множества её значений. Для 
случайной величины с конечным множеством значений формулировать определения распределения случайной 
величины и её математического ожидания. Находить математическое ожидание случайной величины по её 
распределению. Использовать выводы теории вероятностей в задачах с практическим жизненным содержанием 

23  Характеристики случайной величины  4  

24  Математическое ожидание суммы 
случайных величин  

1  

  Контрольная работа №5  1  

Глава 5 Повторение  11    

Повторение курса алгебры и начал 
математического анализа  

46    

Повторение и систематизация учебного 
материала за курс алгебры и начал 
математического анализа  

45 

  Итоговая контрольная работа   1  

  

Геометрия  

Учебный предмет «Геометрия» входит в перечень учебных предметов, обязательных для изучения 
в средней (полной) общеобразовательной школе. Программа реализует авторские идеи 
развивающего обучения геометрии, которое достигается особенностями изложения 
теоретического материала и системой упражнений на доказательство, сравнение, построение, 
анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию.  

Общая характеристика курса  

Содержание курса геометрии в 10—11 классах представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Параллельность в пространстве», «Перпендикулярность в 

пространстве», «Многогранники», «Координаты и векторы в пространстве», «Тела 

вращения», «Объёмы тел. Площадь сферы», «Геометрия в историческом развитии».  

В разделе «Параллельность в пространстве» вводится понятие параллельности прямой и 
плоскости, которое служит фундаментом гибкого и мощного аппарата, используемого в решении 
геометрических задач.  
В задачи изучения раздела «Перпендикулярность в пространстве» входит развитие умения 
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решать задачи рациональными методами, вносить необходимые коррективы в ходе решения 
задачи.  
Особенностью раздела «Многогранники» является то, что материал данного раздела носит 
прикладной характер и учитывает взаимосвязь системы научных знаний и метода познания — 
математического моделирования, обладает широкими возможностями для развития 
алгоритмического мышления, обеспечивает опыт продуктивной деятельности, обеспечивающий 
развитие мотивации к обучению и интеллекта.  
Раздел «Координаты и векторы в пространстве» расширяет понятия, изученные в курсе 
геометрии 7—9 классов, а также методы исследования. Целью изучения данного раздела является 
формирование умения применять координатный метод для решения различных геометрических 
задач.  
Материал раздела «Тела вращения» способствует развитию самостоятельности в организации и 
проведении исследований, воображения и творческих способностей учащихся.  
Материал раздела «Объёмы тел. Площадь сферы» формирует представления об общих идеях и 
методах математического анализа и геометрии. Цель изучения раздела — применение 
математического аппарата для решения математических и практических задач, а также для 
доказательства ряда теорем.  
Раздел «Геометрия в историческом развитии» позволяет сформировать представление о 
культурных и исторических факторах становления математики как науки, о ценности 
математических знаний и их применений в современном мире, о связи научного знания и 
ценностных установок.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

содержания курса геометрии Изучение геометрии по данной программе способствует 
формированию у учащихся личностных, метапредметных, предметных результатов обучения, 
соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования.  

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;  

2) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики;  

3) ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

4) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к 

профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных и общенациональных проблем; формирование уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;  

5) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности;  

6) умение управлять своей познавательной деятельностью;  
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7) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

8) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач.  

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе;  

2) 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;  

3) умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей 

деятельности, применять различные методы познания;  

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

5) формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации;  

6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

9) умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, 

анализ, систематизацию и классификацию информации, необходимой для решения 

математических проблем, представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

10) умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки;  
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12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс  

 

Содержание учебного материала  

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных д

 Введение в стереометрию  9  Перечислять основные понятия стереометрии.  
Описывать основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость). Описывать возможные способы 
расположения точек, прямых и плоскостей в пространстве. Формулировать аксиомы стереометрии. 
Разъяснять и иллюстрировать аксиомы. Формулировать и доказывать теор
Формулировать способы задания плоскости в пространстве. Перечислять и описывать основные элементы 
многогранников: рёбра, вершины, грани. Описывать виды многогранников (пирамида, тетраэдр, призма, 
прямоугольный параллелепипед, куб), а также их элементы (основания, боковые грани, рёбра основания, 
боковые рёбра). Решать задачи на построение сечений многогранников 

1  Основные понятия стереометрии. 
Аксиомы стереометрии  

2  

2  Следствия из аксиом стереометрии  2  

3  Пространственные фигуры. Начальные 
представления о многогранниках  

4  

  Контрольная работа №1  1  

 Параллельность в пространстве  15  Описывать возможные способы расположения в пространстве: двух прямых, прямой и плоскости, двух 
плоскостей. Формулировать определения: параллельных прямых, скрещивающихся прямых, параллельных 
прямой и плоскости, параллельных плоскостей, преобразование движе
относительно точки, равных фигур,  

4  Взаимное расположение двух прямых в 
пространстве  

3  

5  Параллельность прямой и плоскости  4  

6  Параллельность плоскостей  3  

 
7  Преобразование фигур в пространстве. 

Параллельное проектирование  
3  преобразования подобия. Разъяснять понятия: преобразование фигур, параллельный перенос, параллельное 

проектирование, параллельная проекция ( изображение) фигуры. Формулировать свойства параллельного 
проектирования. Формулировать и доказывать признаки: пара
прямой и плоскости, параллельности двух плоскостей. Формулировать и доказывать свойства: 
параллельных прямых, параллельных плоскостей Решать задачи на построение сечений многогранников, а 
также построение изображений фигур  

8 Изображение плоских и 
пространственных фигур 

1 

  Контрольная работа №2  1  

Перпендикулярность в 
пространстве  

29    
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9 Угол между прямыми в пространстве  2  

10  Перпендикулярность прямой и 
плоскости  

3  

11 Перпендикуляр и наклонная  4  

12  Теорема о трёх перпендикулярах  4  

13  Угол между прямой и плоскостью  3  

  Контрольная работа №3  1  Формулировать определения: угла между пересекающимися прямыми; угла между скрещивающимися 
прямыми; прямой, перпендикулярной плоскости; угла между прямой и плоскостью; угла между двумя 
плоскостями; перпендикулярных плоскостей; точек, симметричных относитель
симметричных относительно плоскости;  
расстояния от точки до фигуры; расстояния от прямой до параллельной ей плоскости; расстояния между 
параллельными плоскостями; общего перпендикуляра двух скрещивающихся прямых. Описывать понятия: 
перпендикуляр, наклонная, основание перпендикуляра, основание
ортогональная проекция фигуры, расстояние между скрещивающимися прямыми, зеркальная симметрия, 
двугранный угол, грань двугранного угла, ребро двугранного угла, линейный угол двугранного угла. 
Формулировать и доказывать признаки: перпендикулярности прямой и плоскости, перпендикулярности двух 
плоскостей. Формулировать и доказывать свойства: перпендикулярных прямых; прямых, перпендикулярных 
плоскости; перпендикулярных плоскостей. Формулировать и доказывать теоремы: о перпендикул
наклонной, проведённых из одной точки; о трёх перпендикулярах; о площади ортогональной проекции 
выпуклого многоугольника. Решать задачи на доказательство, а также вычисление: угла между прямыми, 
угла между прямой и плоскостью, угла между плоскостями, расстояния от точки до прямой, расстояния от 
точки до плоскости, расстояния между скрещивающимися прямыми, расстояния между параллельными 
плоскостями, площади ортогональной проекции выпуклого  

14  Двугранный угол. Угол между двумя 
плоскостями  

4  

15  Перпендикулярные плоскости  3  

16  Площадь ортогональной проекции 
многоугольника  

2  

17 Многогранный угол. Трёхгранный угол 1 

18 Геометрическое место точек 
пространства 

1 

  Контрольная работа №4  1  

   многоугольника  

Многогранники  16  Описывать понятия: геометрическое тело, соседние грани многогранника, плоский угол 
многогранника, двугранный угол многогранника, площадь поверхности многогранника, диагональное 
сечение призмы, противолежащие грани параллелепипеда, диагональное сечение при
усечённая пирамида. Формулировать определения: многогранника, выпуклого многогранника, призмы, 
прямой призмы, правильной призмы, параллелепипеда, пирамиды, правильной пирамиды, правильного 
тетраэдра, высоты призмы, высоты пирамиды,  

19  Призма  4  

20  Параллелепипед  3  

21 Пирамида  4  
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22  Усечённая пирамида  2  высоты усечённой пирамиды, апофемы правильной пирамиды. Формулировать и доказывать теоремы: о 
площади боковой поверхности прямой призмы, о диагоналях  
параллелепипеда, о квадрате диагонали  23 Тетраэдр 2 

  Контрольная работа №5  1  

Обобщение и систематизация знаний и 
умений учащихся  

3    

Упражнения для повторения курса 10 класса  2 

  Итоговая контрольная работа   1  

  

11 класс  

 

Содержание учебного материала  

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Координаты и векторы в пространстве  16  Описывать понятия: прямоугольная система  
координат в пространстве, координаты точки, вектор, сонаправленные и противоположно направленные 
векторы, параллельный перенос на  
вектор, сумма векторов, гомотетия с коэффициентом, равным k, угол между векторами. Формулировать 
определения: коллинеарных  
векторов, равных векторов, разности векторов,  
противоположных векторов, произведения вектора и числа, скалярного произведения двух векторов, 
геометрического места точек, биссектора двугранного угла, уравнения фигуры. Доказывать формулы: 
расстояния между двумя точками (с заданными координатами), коорди
суммы и разности векторов, скалярного произведения двух векторов, для вычисления косинуса угла между 
двумя  
ненулевыми векторами. Формулировать и доказывать теоремы: о координатах вектора (при заданных 
координатах его начала и конца), о коллинеарных векторах, о скалярном произведении двух 
перпендикулярных векторов, о ГМТ, равноудалённых от концов отрезка, о ГМТ, принадлежащих 
двугранному углу и равно  

1  Декартовы  координаты  точки  в  
пространстве  

2  

2  Векторы в пространстве  2  

3  Сложение и вычитание векторов  2  

4  Умножение  вектора  на  число.  
Гомотетия  

3  

5  Скалярное произведение векторов  3  

6  Геометрическое  место  точек  
пространства. Уравнение плоскости  

3  

  Контрольная работа №1  1  

   удалённых от его граней, об уравнении плоскости, о векторе, перпендикулярном данной плоскости. 
Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 
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Тела вращения  29  Описывать понятия: цилиндр, боковая поверхность цилиндра, поворот фигуры вокруг прямой на данный 
угол, тело вращения, осевое сечение цилиндра, развёртка цилиндра, боковая поверхность конуса, осевое 
сечение конуса, развёртка конуса, усечённый конус, усечённая пирамида, 7  Цилиндр  3  

8  Комбинации цилиндра и призмы  2  

9  Конус  3  

10  Усечённый конус  2  

11  Комбинации конуса и 
пирамиды  

3  

  Контрольная работа №2  1  

12  Сфера и шар. Уравнение сферы  2  

13  Взаимное расположение сферы и 
плоскости  

3  

14  Многогранники, вписанные в сферу  3  описанная вокруг усечённого конуса, усеченная пирамида, вписанная в усечённый конус, фигура касается 
сферы. Формулировать определения: призмы, вписанной в цилиндр; призмы, описанной около цилиндра; 
пирамиды, вписанной в конус; пирамиды, описанной около кон
касательной плоскости к сфере; многогранника, вписанного в сферу; многогранника, описанного около 
сферы; цилиндра, вписанного в сферу; конуса, вписанного в сферу; усечённого конуса, вписанного в сферу; 
цилиндра, описанного около сферы, конуса, описанного около сферы; усечённого конуса, описанного около 
сферы. Доказывать формулы: площади полной поверхности цилиндра, площади боковой поверхности 
конуса, площади боковой поверхности усечённого конуса. Формулировать и дока
уравнении сферы данного радиуса с центром в данной точке, о касательной плоскости к сфере и её 
следствие. Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

15  Многогранники, описанные около 
сферы  

3  

16  Комбинации цилиндра и сферы, 
конуса и сферы  

3  

  Контрольная работа №3  
  

1  

Объёмы тел. Площадь сферы  17  Формулировать определения: объёма тела, площади поверхности шара. Доказывать формулы: объёма 
призмы, объёма пирамиды, объёма усечённой пирамиды, объёма конуса, объёма усечённого конуса, объёма 
цилиндра, объёма шара, площади сферы. Применять изученные опред
решению задач  

17  Объём тела. Формулы для вычисления 
объёма призмы  

3  

18  Формулы для вычисления объёмов 
пирамиды, усечённой пирамиды  

5  

  Контрольная работа №4  1  

19  Объёмы тел вращения  5  

20  Площадь сферы  2  

  Контрольная работа №5  1  

Повторение и систематизация учебного 
материала  

6    

Итоговая контрольная работа  1  

  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 
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                         Волокитина Елена Александровна 

 
 
 
 
 
 
 
 

2020 
Пояснительная записка 

 
                     Рабочая программа по астрономии составлена  в соответствии с требованиями 
Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования. (ФКГОС СОО); требованиями к результатам освоения основной 
образовательной  программы; примерной программы средней (полной) 
общеобразовательной школы и авторской программы (базовый уровень) учебного 
предмета АСТРОНОМИЯ 11 кл. (авторы программы Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут, 
М.: Дрофа, 2013г.), рекомендованная письмом департамента государственной политики в 
образовании МО и Н РФ от 07.07.2005г. №03-1263; 
  Согласно учебному плану на изучение астрономии в 11 классе отводится 34 
часа (34 учебных недели), из расчета 1 час в неделю. Уровень обучения - базовый. 
 
                            
      Рабочая программа  по астрономии основывается на Федеральном компоненте 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования для 
базового уровня и программе Страута Е.К для общеобразовательных учреждений. Рабочая 
программа ориентирована на  использование учебника  «Астрономия. Базовый 
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уровень.11класс» авторов Б.А. Воронцова – Вельяминова, Е.К. Страута. Программа 
рассчитана на 34 часа (1 часа в неделю) в   11 классе. 
. 
Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

-осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 
природы и формировании современной естественно-научной картины мира; 
-приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 
Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 
астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 
-овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 
навыками практического использования компьютерных приложений для определения 
вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий; 
-использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни; 
-формирование научного мировоззрения; 
-формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-
математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 
 
                            Планируемые результаты освоения учебного предмета  
  

Учащиеся должны: 

1. Знать, понимать 

   
- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 
метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 
Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 
спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, 
черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 
величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 
- основные этапы освоения космического пространства; 
- гипотезы происхождения Солнечной системы; 
- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 
 

2. Уметь 

 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 
исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 
получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации 
с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 
активности на Землю; 
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- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 
затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 
отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 
характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические 
причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 
химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 
- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 
свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 
размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 
- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 
том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 
- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 
звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в 
основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания 
информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 
 

Основное содержание  
 

(34 часа в год, 1 час в неделю) 
 

ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ  
 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в 
астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История развития 
отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. 
Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

 
ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ 

 
Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, 
созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. 
Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения 
объектов на небе и географических координат наблюдателя.  Движение Земли вокруг 
Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и 
календарь. 

 
ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ 

 
Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 
Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная 
механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных 
небесных тел. 
 

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА 
 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. 
Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. 
Астероидная опасность.  
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МЕТОДЫ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Электромагнитное излучение, космические лучи и Гравитационные волны как источник 
информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, 
принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. 
Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

 
ЗВЕЗДЫ 

 
Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 
звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, 
параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования 
жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение 
химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. 
Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение Солнца, солнечной атмосферы. 
Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность 
солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце.  Солнечно-земные связи. 

 
НАША ГАЛАКТИКА – МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ 

 
Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 
Галактики. Темная материя. 
  

ГАЛАКТИКИ. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 
 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 
Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. 
Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое 
излучение. Темная энергия. 
  
 
 

 
Календарно-тематическое планирование по астрономии (11 класс) 

№ 
п/п 

                                      Тема Д/з    Дата 

АСТРОНОМИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ – 2ч 
1.  Что изучает астрономия.  §1 Сентябрь 
2.  Наблюдения – основа астрономии §2  

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ-5ч. 

3.  Звезды и созвездия. Небесные координаты. Звездные карты §3, 4  
4.  Видимое движение звезд на различных географических широтах §5  
5.  Годичное движение Солнца. Эклиптика §6 Октярь 
6.  Движение и фазы Луны.  §7  
7.  Затмения Солнца и Луны. Время и календарь §8, 9  

СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ-7ч. 
8.  

Развитие представлений о строении мира 
§10  

9.  Конфигурации планет.  §11 Ноябрь 
10.  Синодический период §11  
11.  Законы движения планет Солнечной системы §12  
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12.  Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе §13  
13.  Открытие и применение закона всемирного тяготения.  §14 Декабрь 
14.  Движение искусственных спутников и космических аппаратов 

(КА) в Солнечной системе 
§14  

ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ-7ч. 
15.  

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 

происхождение 

§16  

16.  Земля и Луна -  двойная планета §17  
17.  Две группы планет §15                                                                                                                           Январь 
18.  Природа планет земной группы §18  
19.  Планеты-гиганты, их спутники и кольца §19  

20.  Малые тела Солнечной системы (астероиды, карликовые 
планеты и кометы).  

§20 Февраль 

21.  
Метеоры, болиды, метеориты 

§20  

СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ-6 ч 
22.  Солнце, состав и внутреннее строение §21  
23.  Солнечная активность и ее влияние на Землю §21  
24.  Расстояния до звезд. Характеристики излучения звезд. §22 Март 
25.  Физическая природа звезд §23  
26.  Переменные и нестационарные звезды.  §24  
27.  Эволюция звезд §24 Апрель 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ-4ч. 
28.  Наша Галактика §25  
29.  Другие звездные системы — галактики §26  
30.  Космология начала ХХ в. §27  
31.  Основы современной космологии §27 Май 

ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ-1ч. 
32.  Урок - конференция «Одиноки ли мы во Вселенной?» §28  

ПОВТОРЕНИЕ(Резерв)- 2 ч. 
33.  Итоговый зачет по курсу Астрономия.11 класс   
34.  Резерв   

 

    Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение г. 
Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа №75» 

 
 

 
 

«Принято»      «Согласовано» 
Решением МО     Зам. директора по УВР 
протокол №  1        Шелягина Л.В. 
от               2020 года     

Руководитель МО 
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Ходова И.В. 
                                                                                                  

 
 

Рабочая программа 
предметной области «Естественно-научные предметы» 
учебного предмета «Биология» среднего общего образования 
 
                                                                        составитель: Ходова Ирина 
Викторовна 
 
 2020 
 

 1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 
 
1.1.Планируемые результаты освоения учебного  предмета «Биология» по итогам 10 
класса 
  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 
• Осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 
религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 
объяснения происходящего в мире. 
• Вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые 
ставит личный жизненный опыт. 
• Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 
решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 
• Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 
материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 
• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 
• Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 
безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 
окружающих. 
• Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 
которые угрожают безопасности и здоровью. 
• Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 
особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 
стратегию рационального природопользования. 
• Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 
рационального природопользования. 
• Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 
поведения в качестве одной из ценностных установок. 
  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
  
Регулятивные УУД: 
• 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 
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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 УУД: 
• Искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый    информационный  поиск  и    ставить на его основе новые  (учебные и 
познавательные) задачи. 
• Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках. 
• Использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных  в 
информационных источниках. 
• Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений  
другого. 
• Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении  
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития. 
• Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 
• Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения  со стороны других участников и ресурсные ограничения. 
• Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
  
Коммуникативные УУД: 
• Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и  со  взрослыми 
(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров  
для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 
не личных  симпатии. 
• При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях  (генератор идей, критик, исполнитель,  выступающий, эксперт и 
т.д.). 
•  Координировать и выполнять работу в условиях  реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия. 
• Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
• Распознавать конфликтно-генные  ситуации и предотвращать конфликты до  их    
активнойфазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая  
личностных оценочных суждений. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
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Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения. 
Ученик научится: 
• раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 
картины мира и в практической деятельности людей; 
• понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 
физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
• понимать смысл, различать и описывать системную связь между 
основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, 
• использовать основные методы научного познания в учебных биологических 
исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 
• сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения; 
• выделять  существенные признаки биологических объектов (отличительные 
признаки живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 
бактерий; организма человека и процессов  (обмен веществ и превращение энергии, 
питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение,   
регуляция жизнедеятельности организма; - различать  на таблицах частей и органоидов 
клетки, 
• приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 
(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 
• распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, 
на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 
клетки, обосновывать многообразие клеток; 
• сравнивать  биологических объекты и процессы, уметь делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 
• выявлять изменчивость организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 
взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 
функциями; 
• пользоваться  методами биологической науки: наблюдение и описание 
биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 
объяснение их результатов. 
• объяснять причины наследственных заболеваний. 
 
Ученик получит возможность научиться: 
 
• давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, используя биологические теории (клеточную, ), законы 
наследственности, закономерности изменчивости; 
• характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 
возможное использование в практической деятельности; 
• сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
• решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 
фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
• решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 
клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании 
(для многоклеточных организмов); 
• решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 
моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 
биологическую терминологию и символику; 
• устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 
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схеме родословной, применяя законы наследственности; 
• объяснять рисунки, схемы, представленные в учебнике, составлять схемы 
процессов, 
• протекающих в клетке, иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками 
клеточных структур. 
• работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 
микроскопического исследования. 
 
  
  
  
  
  
  
 1.2. Планируемые результаты освоения учебного  предмета «Биология» по итогам  11 
класса. 
  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
• Осознавать единство и целостность окружающего мира (взаимосвязь органов в 
организме, строения органа и функции, которую он выполняет, взаимосвязи организмов 
друг с другом в растительном сообществе, с факторами неживой природы и т.д.), 
возможности его познаваемости. 
• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 
• Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности вне школы. 
• Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 
сохранения здоровья. 
• Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 
• Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 
траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего углублённого 
(профильного) образования. 
• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 
• Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 
которые угрожают безопасности и здоровью. 
• Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 
рационального природопользования. 
• Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 
поведения в качестве одной из ценностных установок. 
  
                МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
  
Регулятивные УУД: 
• 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, 
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оптимизируя материальные и нематериальные затраты. 
• Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели. 
• Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 
Познавательные УУД: 
• Искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный  поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи. 
• Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках. 
• Использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках. 
• Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития. 
• Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 
• Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 
• Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 
Коммуникативные УУД: 
• Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 
(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 
для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 
не личных симпатий. 
• При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 
т.д.). 
• Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия. 
• Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств. 
• Распознавать конфликтногенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 
  
                            ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
  
Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 
Ученик научится: 
• характеризовать процессы трансляции, транскрипции, генной и клеточной 
инженерии, процессы регуляции биосинтеза белка: поменять знания: о строении и 
функциях ДНК и-РНК для объяснения процесса биосинтеза, генной и клеточной 
инженерии, 
• выявлять черты сходства и различия процессов трансляции и транскрипции: 
• делать выводы о принципе передачи наследственной информации, единым для 
всех живых организмов. 
• формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 
и предлагать варианты проверки гипотез; 
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• обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 
взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 
• распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
• описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 
критерию; 
• объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
• классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 
существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 
развития); 
• выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 
организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 
• составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
• приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 
устойчивого развития и охраны окружающей среды; 
• оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 
источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 
деятельности и решении практических задач; 
• представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 
• оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 
деятельности человека и в собственной жизни; 
  
Ученик получит возможность научиться: 
 
• оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 
прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 
отдельных биологических объектов и целых природных сообществ 
• давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 
биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 
• характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 
возможное использование в практической деятельности; 
• 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; 
• 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; 
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• оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 
биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 
 

2. Содержание учебного предмета. 
 

2.1. Содержание учебного предмета «Биология». 10 класс (1 час в неделю; 34 часа). 
  
Биология как комплекс наук о живой природе. 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 
биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании 
современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 
Структурные и функциональные основы жизни. 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 
Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их 
значение. Биополимеры. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 
естественно- научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 
органоиды клетки, их функции. 

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 
Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 

Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация 
наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Клеточный цикл: 
интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки. 
 Организм. 

Организм — единое целое. 
Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 
Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений 

и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 
развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 
наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 
Сцепленное с полом наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 
Этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 
Мутагены, их влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 
перспективы развития. 
  
Список лабораторных и практических работ: 

  

1.Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и 

их описание. 

  

2. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных 



268 
 

как доказательство их родства. 

  

3. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

  

4. Решение генетических задач. 

  

5. Составление и анализ родословных человека. 

  

  

  

  
2.2. Содержание учебного предмета «Биология». 11 класс  (1 час в неделю; 34 часа). 
  
Теория эволюции. 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая 
теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и 
макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. 
Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 
систематика. 
Развитие жизни на Земле. 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 
органического мира на Земле. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 
(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 
единство. 
Организмы и окружающая среда. 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. 
Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций 

разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 
Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на 
экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты 
веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого 
развития. 

Перспективы развития биологических наук. 
  

 Список лабораторных и практических работ: 
  

1.      Сравнение видов по морфологическому критерию. 

2.      Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов. 

3.      Изучение и описание экосистем своей местности. 

4.      Составление пищевых цепей. 
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5.      Оценка антропогенных изменений в природе. 

  
                 
  
  

Календарно-тематическое планирование  
10 класс. 

 

№ 
п/п 

Дата 
прове 
дения 
урока 

  
            Название раздела /темы урока 

Примечание 

    Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания 
 (3ч) 

  

1 03.09-
06.09 

Краткая история развития биологии. Система 
биологических наук. 

  

2 09.09-
13.10 

Сущность жизни и  свойства живого. 
Входная контрольная работа. 

  

3 16.09-
20.09 

Уровни организации и методы познания живой природы.   

    Раздел 2.Клетка – (10 ч).   
4 23.09-

27.09 
История изучения клетки. Клеточная теория.   

5 01.10-
04.10 

Химический состав клетки. 
Неорганические вещества клетки. 

Лабораторная 
работа № 1 
»Изучение клеток 
растений и 
животных под 
микроскопом на 
готовых 
микропрепаратах 
и их описание». 

6 07.10-
11.10 

Органические вещества. Липиды. Углеводы и белки.   

7 14.10-
18.10 

Органические вещества. Нуклеиновые кислоты. Лабораторная 
работа № 2 
»Решение 
элементарных 
задач по 
молекулярной 
биологии». 

8 21.10-
25.10 

Строение эукариотической и прокариотической клеток.   

9 05.11-
08.11 

Ядро. Хромосомы, их строение и функции.   

10 11.11-
15.11 

Прокариотическая клетка. 
  
Распространение и значение бактерий в природе. 

  

11 18.11- Реализация наследственной информации.   
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22.11 Генетический код, его свойства. 
12 25.11-

29.11 
Вирусы.   

13 02.12-
06.12 

Обобщение и систематизация знаний теме  Строение 
эукариотической    и    прокариотической   клеток. 

  

    Раздел 3. Организм ( 21 ч)   

14 09.12-
13.12 

Организм – единое целое. Многообразие живых 
организмов. 

  

15 16.12-
20.12 

Обмен веществ и превращение энергии. Энергетический 
обмен. 

  

16 23.12-
27.12 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Пластический 
обмен. Фотосинтез. 

  

17 13.01-
17.01 

Размножение. 
Деление клетки. Митоз. 

  

18 20.01-
24.01 

Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого 
размножения. 

  

19 27.01-
31.01 

Половое размножение. Образование половых клеток. 
Мейоз. 
  

  

20 03.02-

07.02 

Оплодотворение. Биологическое значение 

оплодотворения. 

  

21 10.02-

14.02 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Прямое 

и непрямое развитие. Причины нарушений развития 

организмов. 

Лабораторная 
работа № 3 
»Выявление 
признаков 
сходства 
зародышей 
человека и других 
позвоночных 
животных как 
доказательство их 
родства». 

22 17.02-

21.02 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье. 

Промежуточная контрольная работа. 

  

23 24.02-

28.02 

Наследственность и изменчивость. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 

  

24 02.03-

06.03 

Закономерности наследования. Моногибридное 

скрещивание. Первый и второй законы Менделя. 

  

25 09.03-

13.03 

Закономерности наследования. Дигибридное  

скрещивание. Третий закон Менделя. Анализирующее 

скрещивание. 

  

26 16.03-

20.03 

Лабораторная работа №4 » Решение генетических задач».   

27 01.04-
03.04 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 
наследование. 

  

28 06.04- Современное представление о гене и геноме.   
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                            Календарно-тематическое планирование  

11 класс. 

  
№п/п Дата 

прове 
дения 
урока 

  
        Название раздела /темы урока 

Примечание 

    Раздел 1. Вид (21 ч) 
  

  

1. 03.09-
06.09 

История эволюционных идей 
История эволюционных идей. Развитие биологии 
в додарвиновский период. Значение работ К. 
Линнея. 

  

2. 09.09-
13.10 

Значение работ Ж.Б. Ламарка, теории Ж .Кювье.   

3. 16.09-
20.09 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. 
Входная контрольная работа. 

  

4. 23.09-
27.09 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль 
эволюционной теории в развитии современной 
естественнонаучной картины мира. 

  

5. 01.10-
04.10 

Современное эволюционное учение. 
Вид, его критерии. 

Лабораторная 
работа № 1 
«Сравнение видов 
по 
морфологическому 
критерию». 

10.04 
29 13.04-

16.04 
Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом 
наследование. 

  

30 20.04-
24.04 

Закономерности изменчивости. Наследственная и 
ненаследственная изменчивость. Мутации. Мутагенные 
факторы. 

  

31 27.04-
30.04 

Наследование признаков у человека. Наследственные 
болезни человека. 

  
Лабораторная 
работа № 5 
«Составление и 
анализ 
родословных 
человека». 

32 11.05-
15.05 

Основы селекции. Биотехнология.   

33 18.05-
22.05 

Итоговая контрольная работа. 
  

  

34 25.05-
29.05 

Обобщение по всему курсу.   
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6. 07.10-
11.10 

Популяция – структурная единица вида, единица 
эволюции. Синтетическая теория эволюции. 

  

7. 14.10-
18.10 

Движущие силы эволюции; их влияние на 
генофонд популяции. 

  

8. 21.10-
25.10 

Движущий, дескриптивный и стабилизирующий 
естественный отбор. 

  

9. 05.11-
08.11 

Адаптация организмов к условиям обитания как 
результат действия естественного отбора. 

  

10. 11.11-
15.11 

Видообразование как результат эволюции. 

Способы и пути видообразования. 

  

11. 18.11-
22.11 

Сохранение многообразия видов как основа 
устойчивого развития биосферы. 
Главные направления эволюционного процесса. 

  

12. 25.11-
29.11 

Доказательства эволюции органического мира.   

13. 02.12-
06.12 

Происхождение жизни на Земле. 
Развитие представлений о возникновении жизни. 
Гипотезы о происхождении жизни. 

  

14. 09.12-
13.12 

Современные взгляды на возникновение жизни. 
Теория Опарина-Холдейна. 

  

15. 16.12-
20.12 

Усложнение живых организмов на Земле в 
процессе эволюции. 

  

16. 23.12-
27.12 

Происхождение человека 
Гипотезы происхождения человека. 

  

17. 13.01-
17.01 

Промежуточная контрольная работа.   

18. 20.01-
24.01 

Положение человека в системе животного мира.   

19. 27.01-
31.01 

Эволюция человека. Основные этапы.   

20. 27.01-
31.01 

Расы человека. Происхождение рас. 
Видовое единство человечества. 

  

21. 10.02-
14.02 

Обобщение и повторение по теме 
«Происхождение жизни на Земле. Происхождение 
человека». 

  

    Раздел 2 .  Экосистема (13 ч.)   
22. 17.02-

21.02 
Экологические факторы 
Организм и среда. Предмет и задачи экологии. 

  

23. 24.02-
28.02 

Абиотические факторы среды, их значение в 
жизни организмов. 

Лабораторная 
работа № 2 
»Выявление 
приспособлений 
организмов к 
влиянию 
различных 
экологических 
факторов. 

24. 02.03-
06.03 

Биотические факторы среды. 
Взаимоотношения между организмами. 

  

25. 09.03- Структура экосистем   
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13.03 Видовая и пространственная структура экосистем. 
26. 16.03-

20.03 
Пищевые связи. Круговорот веществ и энергии в 
экосистемах. 

Лабораторная 
работа  № 3 
»Составление 
пищевых цепей». 

27. 01.04-
03.04 

Причины устойчивости и смены экосистем.   

28. 06.04-
10.04 

Влияние человека на экосистемы. Искусственные 
сообщества – агроценозы. 

Лабораторная 
работа  № 4 
»Изучение и 
описание 
экосистем своей 
местности». 

29. 13.04-
17.04 

Биосфера – глобальная экосистема Биосфера – 
глобальная экосистема. Состав и структура 
биосферы. 

  

30. 20.04-
24.04 

Роль живых организмов в биосфере. Биомасса 
Земли. Биологический круговорот веществ. 

  

31. 27.04-
30.04 

Биосфера и человек. Лабораторная 
работа  № 5 
»Оценка 
антропогенных 
изменений в 
природе». 

32. 11.05-
15.05 

Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. 

  

33. 18.05-
22.05 

Итоговая контрольная работа.   

34. 25.05-
29.05 

Обобщение по всему курсу.   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ГЕОГРАФИИ 

10 «А, В» класс, базовый уровень 

2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: Данилко Д.И. 

  

 

 

Новосибирск 

2020 

 

 

1. Пояснительнаязаписка 

 

Нормативная база рабочей программы. 

Рабочая программа учебного предмета География составлена с учётом: 

 Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, 
регистрационный номер 19644) 

 авторской программы В.П. Максаковского для 10-11 классов(базовый уровень) 

 В. П. Максаковский. «География. Рабочие программы. 10—11 классы» 
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 Федерального перечня учебников на 2020-2021 учебный год, рекомендованного 
Министерством просвещения РФ к использованию в образовательном процессе в 
ОУ; 

 с учётом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 
содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 
государственного стандарта общего образования; 

 

Адресность 

Данная рабочая учебная программа составлена на основании Программы для 
общеобразовательных школ по географии.Программа рассчитана на учащихся 

 10 «А», «В» классов 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование 
общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и 
развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 
географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, 
которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 
воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического 
разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных 
явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 
современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 
познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей 
школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей. 

 Целями изучения географии в средней школе являются: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 
всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 
человечества и путях их решения; методах изучения географического 
пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 
для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 
процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 
особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 
бережного отношения к окружающей среде; 
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 использование в практической деятельности и повседневной жизни 
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 
информации. 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 
международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, 
других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 
программ, телекоммуникации, простого общения. 

Планируемые результаты обучения (требования к уровню подготовки) 

географии в 10-11 классе 

Результаты обучения географии 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является 
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной  личности, 
обладающей системой современных мировоззренческой взглядов, ценностных 
ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие  личностные результаты обучения географии: 

1)  Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 
пространства России как единой среды проживания населяющих ее народов, 
определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 
принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной. 

2)  Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учетом устойчивых познавательных интересов; 

3)  Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 
хозяйства Земли 

4)  Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 
доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере 

5)  Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах,  участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных , социальных 
и экономических особенностей 

6)  Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам 
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7)  Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности 

8)  Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах 

9)  Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 
ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде и рационального природопользования 

10)  Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 
уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи 

11)  Развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического сознания 
через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

2)  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

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; 

4)  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

5)  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, делать обобщение, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение и делать выводы; 

7)  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

8)  смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и со 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; 
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10) 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; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
географии являются: 

1)  формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 
человекам, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 
необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 
страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 
природопользования; 

2)  формирование первичных навыков использования территориального подхода как 
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3)  формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 
об основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, 
культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на разных 
материках и в отдельных странах; 

4)  овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5)  овладение основами картографической грамотности и использования географической 
карты как одного из «языков» международного общения; 

6)  овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 

7)  формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 
адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целостного 
поведения в окружающей среде. 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

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

человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 
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– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

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

жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах 

и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 
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– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

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

экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

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

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим 

в географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 
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– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

 

Место предмета в учебном плане 

Количество часов: по программе  - всего 104 часов за два года: 10 класс - 70 часов, 
11класс -34 часа, 

по учебному плану — 10 класс -70часов, 2 часа в неделю; 11 класс- 34 часа, 1 час в 
неделю. 

 

Содержание рабочей программы 

10 класс 

(2ч. в неделю) 

 Введение(1час) Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы 
географических исследований. Географическая карта – особый источник информации о 
действительности. Географическая номенклатура.Статистический метод – один из 
основных в географии. Другие способы и формы получения географической информации: 
экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. 
Геоинформационные системы как средство получения, обработки и представления 
пространственно-координированных географических данных. 

Общая характеристика мира (33 часа) 

Тема 1. Политическая карта мира. (5 часов) 

Современная политическая карта мира. Количественные и качественные изменения на 
политической карте.Территория и границы. Этапы формирования политической карты. 
Главные объекты политической карты мира. Место стран в современном мире, их форма 
правления и государственное устройство. Типология стран 
мира.                                                                                 

Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей 
среды.  (6 часов) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 
характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их 
виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 
Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 
Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 
Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути 
сохранения качества окружающей среды. 

Тема 3. География населения мира. (7 часов) 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 
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Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 
возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 
Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов 
мира. Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и 
темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

Тема 4. НТР и мировое хозяйство. (6 часов) 

Понятие о НТР, её характерные черты и составные части. Мировое хозяйство. 
Международное географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 
структура мирового хозяйства. Факторы размещения производительных сил. 

Тема 5.  География отраслей мирового хозяйства. (9 часов) 

География важнейших отраслей: топливно-энергетическая промышленность, 
электроэнергетика, горнодобывающая, металлургическая, машиностроение, химическая, 
лесная и деревообрабатывающая, легкая. География сельского хозяйства и рыболовства. 
География транспорта. 

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие 
фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации 
стран и регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное сотрудничество, 
создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых 
отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. 
Международная торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой 
торговли. 

 Практические работы 

№1. Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира». 

№2. Характеристика политико-географического положения страны. Его изменение во 

времени. 

№3. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по выбору). 

№4. Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира. 

№5. Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения производительных 

сил. 

№6. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (по 

выбору) промышленности мира. 

 

Содержание рабочей программы 

11 класс 

(1ч. в неделю) 

Введение (1 час) 

Тема 6. Регионы и страны мира. (22 часа) 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по 
размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям ГП. 
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Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые 
страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; страны 
внешнеориентированного развития; НИС и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 
Особенности ГП, истории открытия и освоения, природно – ресурсного потенциала, 
населения, хозяйства, проблем современного социально – экономического развития 
крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, 
Австралии. 

 

Тема 7. Россия в современном мире. (3 часа) 

Россия на современной политической карте мира. Изменение ГП России во времени. 
Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое 
положение России. 

Россия в МХ и МГРТ; география отраслей её международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в 
открытую экономику будущего. Россия в системе международных финансово – 
экономических и политических отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые 
партнёры страны. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних 
экономических связей. Участие России в международных отраслевых и региональных 
организациях. Россия и страны СНГ. Участи е России в Международных социально – 
экономических и геоэкологических проектах. 

 

Тема 8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества. (8 
часов) 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 
Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 
Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо 
приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся 
стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении 
глобальных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 
экологические проблемы разных регионов Земли. 

 

Практические работы. 

№ 1. Составление ЭГХ двух стран «большой семёрки». 

№2. Классификация стран Зарубежной Азии 

№ 3. Сравнение экономики трёх зон Китая: Западной, Центральной и Восточной. 

№ 4. Составление картосхемы международных экономических связей Японии. 

№ 5. Составление картосхемы международных экономических связей Австралии. 

№ 6. Сравнение двух макрорегионов США. 
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№ 7. Составление программы освоения территории Канады. 

№ 8 Сравнительная характеристика двух стран Латинской Америки. 

№ 9. Составление картосхемы участия России в Международных организациях. 

№ 10. Разработка проекта решения одной из глобальных проблем человечества. 

 

 

Используемые УМК и информационное обеспечение 

 

Пособия для учащихся 

 

 Максаковский В.П. География. 10-11 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,2014 

 География. Атлас 10- 11 класс, М. 2014 

 

Методические пособия 
для учителя 

 Жижина Е.А., Никитина Н.А. Поурочные разработки по 
географии. 10 класс. – М.: ВАКО, 2016 

 Банников С.В. Всероссийская проверочная работа: 10-11 
классы: типовые задания. – М.: Экзамен, 2017 

 География. 10-11 классы: тестовый контроль/ авт.-сост. Н.В. 
Яковлева. – Волгоград: Учитель, 2016 

 Довгань Г.Д. Социально-экономическая география мира в 
определениях, таблицах и схемах. 10-11 классы. – М.: Ранок, 
2013 

 Федоров О.Д География: тренировочные задания: 10-11 
классы. – М.: 2018 

 В. П. Максаковский. «География. Рабочие программы. 10—
11 классы» 

 В. П. Максаковский. «География. Рабочая тетрадь. 10—11 
классы» 

 В. П. Максаковский. «География. Методические 
рекомендации. 10—11 классы» 

 

Требования  к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса выпускник научиться: 

 использовать различные источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой 
для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 
инструментальных) зависимости и закономерности; 
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 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 
пространстве по географическим картам разного содержания; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 
географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 
использованием разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

1. Знать и понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 
качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 
урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 
размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 
регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 
системе международного географического разделения труда; географические аспекты 
глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 
роль в международном географическом разделении труда. 

2. Уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 
развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов 
и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
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- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 
ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 
важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической 
и геоэкономической ситуации в России, в других странах и регионах мира, тенденций их 
возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

Учебно-тематический план в 10 классе 

 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

Количество, в том числе 

Практических 

работ 

Проверочных 
работ 

1 Введение 1   

2 Современная политическая карта 10 2 1 

3 География мировых природных ресурсов 16 1 1 

4 География населения мира 14 1 1 

5 Научно-техническая революция и МХ 10 1 1 

9 География отраслей мирового хозяйства 19 1 1 

Итого: 70 6 5 

 

 

Учебно-тематический план в 11 классе 

 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

Количество, в том числе 

Практических 

работ 

Проверочных 
работ 

1 Регионы и страны мира 27 8 4 

2 Россия в современном мире 3 1 - 

3 Географические аспекты современных 
глобальных проблем человечества 

3 1 - 

4 Итоговый контроль 1  1 
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Итого: 34 10 5 
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Календарно - тематическое планирование учебного материала по курсу «География 
» на 2020-2021 учебный год 

10 класс - 70 часов (2 ч/нед) 

 

№ п/п Тема урока Кол-
во 

часов 

Тип урока Элементы основного 
(обязательного 

содержания) 

Требования к уровню 
подготовки учащихся

Введение 

(1 час) 

 

1 Введение. Экономическая 
и социальная география 
как наука, ее место в 
системе географических 
наук 

 

 

1 Вводный Положение географии в 
системе наук. 
Традиционные и новые 
методы географических 
исследований. 
Географическая карта – 
особый источник 
информации о 
действительности. 

Понятие «социально-
экономическая 
география», методы 
географических 
исследований, 
источники 
географической 
информации 

Познакомиться со 
структурой курса, с 
источниками информации, 
основными понятиями, с 
особенностями учебника.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

 

Раздел 1. Современная политическая карта мира 

(10 часов) 

 

2-3 Многообразие стран 
современного мира, их 
классификация. 
Типология стран мира. 

1 Лекция Количество и 
группировка стран, 
типология стран: 
развитые, 
развивающиеся и страны 
с переходной 
экономикой. 

Знать: основной объект 
политической карты, 
классификации стран мира 
по различным показателям, 
основные термины по теме.

Уметь: слушать лекцию и 
вести записи конспекта 
материала урока, работать с 
тематической картой. 

4-5 Влияние международных 
отношений на 
политическую карту мира 

1 Комбинированный Период «холодной 
войны», международная 
напряженность, 
отношения между 
Россией и странами 
Запада. 

Знать: военно-
политические союзы, 
основные понятия по теме

Уметь: давать оценку 
современным 
международным 
отношениям, используя 
дополнительные источники 
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информации. 

6-7 Государственный строй 
стран мира Пр. раб. №1 
Составление 
систематизирующей 
таблицы 
«Государственный строй 
стран мира». 

1 Практикум Республиканская и 
монархическая формы 
правления, их суть. 
Унитарная и 
федеративная формы 
АТУ, их суть. 

Знать: формы 
государственного 
правления и АТУ 

Уметь: работать с 
различными источниками 
информации, 
тематическими картами.

8-9 Понятие о политической 
географии и геополитике. 
Политико-географическое 
положение Пр. раб. №2 
Характеристика 
политико-
географического 
положения страны. Его 
изменение во времени. 

 

1 Практикум Политическая география 
как научное 
направление. 
Геополитика. 

Знать: основные 
направления политической 
географии, основные 
понятия. 

Уметь: оценивать 
геополитическое положение 
страны 

10 Обобщающий урок по 
теме 

1 Урок контроля 
знаний 

  

Раздел 2. Природа и человек в современном мире 

(16 часов) 

 

11-12 Проблемы взаимодействия 
общества и природы 

1 Лекция Понятие о 
географической среде 

Знать: особенности 
современного этапа 
взаимодействия общества и 
природы, понятие о 
географической среде.

 

13-14 Природные ресурсы 
Земли. Понятие о 
ресурсообеспеченности. 
Минеральные ресурсы 

1 Комбинированный Природные ресурсы и 
ресурсообеспеченность. 
Топливные, рудные и 
нерудные полезные 
ископаемые 

 

Знать: 

 понятие о 
ресурсообеспеченн
ости, 

 основные черты 
размещения 
минеральных, 
земельных, водных 
и биологических 
ресурсов, ресурсов 
Мирового океана
степень 
обеспеченности 
ими человечества.

Уметь: 

 давать краткую 
характеристику 
размещения 
основных видов 
природных 
ресурсов с 
выделением стран и 

15-18 Земельные, водные и 
биологические ресурсы 

1 Комбинированный Мировой земельный 
фонд и его структура. 
Опустынивание. Водные 
ресурсы и их проблемы. 
Гидроэнергетический 
потенциал. 

Лесные пояса планеты. 
Генофонд планеты 

 

19-21 Ресурсы Мирового океана. 
Рекреационные ресурсы, 
их виды Пр. раб. №3 
Оценка 
ресурсообеспеченности 

1 Практикум Минеральные, 
энергетические, 
биологические ресурсы 
Мирового океана. 
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отдельных стран 
(регионов) мира (по 
выбору). 

Типы рекреационных 
ресурсов 

районов, 

 давать общую и 
сравнительную 
оценку 
обеспеченности 
мира и отдельных 
регионов 
различными 
видами 
минеральных 
ресурсов, 

 производить 
расчёты 
обеспеченности.

22-25 Загрязнение и охрана 
окружающей среды. 
Географическое 
ресурсоведение и 
геоэкология 

1 Семинар Антропогенное 
загрязнение 
окружающей среды. 
Решение 
природоохранных 
проблем. 
Природоохранная 
деятельность и 
экологическая политика 

Знать: 

 размеры и характер 
загрязнения 
окружающей среды

 пути решения 
проблем, сущность 
природоохранной 
деятельности и 
экологической 
политики. 

Уметь: 

 приводить примеры 
загрязнения 
окружающей 
среды, 
рационального и 
нерационального 
природопользовани
я. 

26 Обобщающий урок по 
теме 

1 Урок контроля 
знаний 

  

Раздел 3. Населения мира 

(14 часов) 

 

27 Численность и 
воспроизводство 
населения 

1 Лекция Численность населения 
планеты. Понятие о 
воспроизводстве. Типы 
воспроизводства 

 

Знать: 

 понятие о 
воспроизводстве 
населения, 
сущность и 
особенности 
естественного 
движения 
населения 

 сущность и 
географические 

28-30 Демографическая 
политика 

1 Комбинированный Демографическая 
политика. Теория 
демографического 
перехода 
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31-34 Состав (структура) 
населения 

1 Комбинированный Половой, возрастной, 
этнолингвистический, 
религиозный состав 
населения мира. 
Межэтнические 
отношения. 

 

особенности 
полового, 
возрастного состава 
населения мира, 
трудовых ресурсов

 основные черты 
размещения 
населения по 
территории сущи и 
причины 
неравномерности

 виды миграций и 
основные районы 
внешних миграций

 понятие об 
урбанизации, 
уровни и темпы 
урбанизации 

Уметь: 

 применять 
показатели 
воспроизводства, 
состава населения, 
темпов 
урбанизации для 
характеристики 
мира, регионов, 
стран 

 читать, 
анализировать и 
составлять 
возрастно-половую 
пирамиду 

 составлять таблицы 
по тексту и картам 
учебника 

 готовить краткое 
устное сообщение 
по изучаемой теме

35-36 Размещение и миграция 
населения 

1 Комбинированный Размещение и плотность 
населения в разных 
регионах. Виды 
миграций 

 

37-38 Городское и сельское 
население. Урбанизация 

1 Комбинированный Городское и сельское 
население. Урбанистика. 
География населения 

 

39 Качество населения как 
комплексное понятие. 
География населения. Пр. 
раб. №4 Составление 
сравнительной оценки 
трудовых ресурсов стран 
и регионов мира. 

1 Практикум Качество населения как 
комплексное понятие: 
экономические, 
социальные, 
культурные, 
экологические условия 
жизни людей. Средняя 
продолжительность 
жизни. Уровень 
грамотности 

40 Обобщающий урок по 
теме 

1 Урок контроля 
знаний 

  

Раздел 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство

(10часов) 

 

41 Характеристика научно-
технической революции 

1 Комбинированный НТР, её характерные 
черты и составные 
части. 

 

Знать: 

 понятие о НТР

 главные 
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42-43 Современное мировое 
хозяйство и 
международное 
географическое 
разделение труда 

1 Комбинированный Понятие о мировом 
хозяйстве. ВМП. МГРТ. 
Отрасли международной 
специализации. 
Международная 
экономическая 
интеграция, 
группировки стран. 
Глобализация 

 

направления 
развития 
производства в 
эпоху НТР 

 понятие о МХ

 понятие о МГРТ

 международная 
экономическая 
интеграция 

 типы и модели МХ

 факторы 
размещения 
производства 

Уметь: 

 давать 
характеристику 
НТР и МХ, 
сопровождая её 
определениями 
общих понятий

 применять 
текстовые, 
картографические и 
графические 
материалы для 
сравнения и 
доказательства 
отдельных 
положений и 
обобщений 

 использовать в 
качестве источника 
информации 
Интернет 

 

44-45 Основные 
пространственные модели 
мирового хозяйства 

1 Комбинированный Модели МХ: 
двухчленная, 
трёхчленная и 
многочленная. Роль АТР 

 

46-47 Отраслевая и 
территориальная 
структура мирового 
хозяйства. Региональная 
политика 

1 Семинар Типы хозяйственной 
структуры. Воздействие 
НТР на отраслевую 
структуру. 
Территориальная 
структура хозяйства: 
различия между двумя 
группами стран. Типы 
экономических районов. 
Региональная политика 

 

48-49 Факторы размещения 
производительных 
сил. Пр. раб. №5 
Сравнительная 
характеристика ведущих 
факторов размещения 
производительных сил. 

1 Практикум Старые и новые факторы 
размещения 
производительных сил. 

50 Обобщающий урок по 
теме 

1 Урок контроля 
знаний 

  

Раздел 5. География отраслей мирового хозяйства 

(19 часов) 

51-52 География 
промышленности. 
Топливно-энергетический 
комплекс мира 

1 

 

Лекция Группы отраслей 
промышленности: 
старые, новые, 
новейшие. 
Территориальная 
структура мировой 
промышленности. 

Топливно-
энергетическая 
промышленность мира 

Знать: 

 состав и основные 
черты размещения 
ТЭК, 
металлургической, 
машиностроительн
ой, химической, 
текстильной 
промышленности 
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 мира 

 понятие о «зелёной 
революции» 

 состав и основные 
черты размещения 
мирового 
растениеводства и 
животноводства

 состав и основные 
черты размещения 
сухопутного, 
водного и 
воздушного 
транспорта мира

 состав и основные 
черты географии 
ВЭО 

Уметь: 

 давать 
характеристику 
отрасли МХ по 
плану 

 применять в 
различных 
сочетаниях текст 
учебника, 
статистические 
таблицы, карты, 
графики, 
фотоиллюстрации 
для характеристики 
отраслей МХ, 
осуществлять 
систематизацию, 
сравнение и 
обобщение 

 

53 Мировая 
электроэнергетика 

1 Комбинированный Энергетика, структура, 
география, перспективы 
развития 

 

54-55 Мировая 
горнодобывающая 
промышленность 

1 Лекция Горнодобывающая 
промышленность. 
Мировые сырьевые 
кризисы. «Великие 
горнодобывающие 
державы» 

 

56-57 Металлургическая 
промышленность. 
Машиностроение. 

1 Комбинированный Металлургия и 
машиностроение - 
структура, география, 
перспективы развития. 
Промышленность и 
окружающая среда 

 

58-59 Химическая, лесная и 
легкая 
промышленность. Пр. 
раб. № 6 Составление 
экономико-
географической 
характеристики одной из 
отраслей (по выбору) 
промышленности мира. 

1 Практикум Химическая, лесная и 
легкая промышленности 
- структура, география, 
перспективы развития. 
Промышленность и 
окружающая среда 

 

60-61 География сельского 
хозяйства и рыболовства 

1 Лекция Группы с/х. Понятие о 
«зелёной революции». 
Растениеводство, 
животноводство – 
отраслевой состав, 
география и влияние на 
окружающую среду 

 

62-63 География транспорта 
мира 

1 Лекция Мировая транспортная 
система и 
географические 
различия. Виды 
транспорта. Транспорт и 
окружающая среда 

 

64-65 Основные формы 1 Семинар Общая характеристика 
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всемирных экономических 
отношений 

ВЭО. Мировая торговля: 
оборот, структура, 
географическое 
распределение. Мировой 
рынок капитала. 
Международный туризм 

 

66 Обобщающий урок по 
теме 

1 Урок контроля 
знаний 

  

67-70 Обобщающее 
повторение за год, 
промежуточная 
аттестация 

4 Уроки контроля 
знаний 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  Календарно - тематическое планирование учебного материала по курсу «География» на 2021-2022 
учебный год 

11 класс - 34 часа (1 ч/нед) 

 

№ п/п Тема урока Кол-
во 

часов 

Тип урока Элементы основного 
(обязательного 

содержания) 

Требования к уровню 
подготовки учащихся

Раздел 6. Регионы и страны мира 

(27 часов) 

Зарубежная Европа 

(8 часов) 

1 Общая экономико – 
географическая 
характеристика 
Зарубежной Европы 

1 Урок открытия нового 
знания 

Комплексная 
географическая 
характеристика 
природных ресурсов, 
населения и хозяйства 
Зарубежной Европы. 
Региональные 
различия. Особенности 
ГП, геополитического 
положения. Формы 
правления и АТУ 
стран. 
Ресурсообеспеченность 
стран Зарубежной 

Научиться характеризовать ЭГП 
Зарубежной Европы. 

Знать состав стран Зарубежной 
Европы и их столицы, формы 
правления и АТУ стран, 
особенности размещения 
природных ресурсов. 

Оценивать и 
объяснять ресурсообеспеченность 
отдельных стран Европы

Уметь слушать лекцию и вести 
записи конспекта материал
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Европы. работать с тематической картой, 
составлять комплексную 
характеристику стран Европы: 
таблицы, картосхемы, диаграммы.

2 Население стран 
Зарубежной Европы 

 

1 Урок 
общеметодологической 
направленности 

Особенности 
населения стран 
Европы: национальный 
и религиозный состав, 
размещение, миграции, 
урбанизация. 

Научиться объяснять причины 
демографической политики в 
регионе и определять проблемы 
стран, связанные с потоком 
иммигрантов. 

Знать: демографическую 
ситуацию, уровень урбанизации и 
территориальной концентрации 
населения. 

3 Хозяйство стран 
Зарубежной Европы 

 

 

1 Урок 
общеметодологической 
направленности 

География и 
отраслевая структура 
хозяйства стран 
Зарубежной Европы. 

Научиться объяснять понятие 
«центральная ось развития»

Знать важнейшие отрасли 
промышленности. 

Показывать на карте главные 
промышленные районы.

Определять специализацию с/х 
стран Зарубежной Европы.

4 Непроизводственная 
сфера стран 
Зарубежной Европы. 
Экологические 
проблемы 

 

1 Урок 
общеметодологической 
направленности 

География и уровень 
развития 
непроизводственной 
сферы региона. 
Транспорт, наука и 
финансы, отдых и 
туризм. Охрана 
окружающей среды 

Знать основные характеристики 
транспортной сети как системы 
западноевропейского типа, 
крупные научные и финансовые 
центры. 

Объяснять почему Европа 
главный регион международного 
туризма. 

Показывать на карте центры 
туризма, науки, финансового 
бизнеса, офшорные зоны.

5 Географический 
рисунок расселения и 
хозяйства. Регионы 
Зарубежной Европы 

 

1 Урок 
общеметодологической 
направленности 

Типы районов 
Зарубежной Европы: 
высокоразвитые, 
старопромышленные, 
аграрные, нового 
освоения 

Знать типы районов и давать им 
характеристику. 

Показывать типы районов на 
карте. 

6 Федеративная 
Республика Германия 

 

1 Урок 
общеметодологической 
направленности 

Составление визитной 
карточки страны (по 
плану), особенности 
природных ресурсов, 
населения и хозяйства 
Германии. 

Знать ГП, площадь и численность 
населения, пограничные 
государства, форму правления и 
АТУ ФРГ. 

Объяснять особенности 
населения и причины приёма 
иммигрантов. 

Определять особенности 
хозяйства и его размещения на 
территории. 

Называть крупные 
промышленные районы и их 
отрасли специализации.

7 Сравнение двух стран 1 Практикум Сравнение стран Научиться составлять 
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Зарубежной 
Европы Пр. раб. №1 
Сравнительная 
характеристика двух 
стран Зарубежной 
Европы 

«большой семёрки» 
Италии и 
Великобритании по 
плану. 

сравнительную характеристику 
стран, анализировать полученную 
информацию и делать выводы.

8 

 

Обобщающий урок по 
теме 

1 Урок контроля знаний Обобщение и 
повторение учебного 
материала по теме 
«Зарубежная Европа» 

Научиться систематизировать и 
обобщать знания, полученные при 
изучении темы. 

Зарубежная Азия. Австралия 

(10 часов) 

9 Общая экономико - 
географическая 
характеристика 
Зарубежной Азии Пр. 
раб. №2 
Классификация 
стран Зарубежной 
Азии 

 

1 Урок открытия нового 
знания 

Комплексная 
географическая 
характеристика 
природных ресурсов, 
населения и хозяйства 
Зарубежной Азии. 
Региональные 
различия. Особенности 
ГП, геополитического 
положения. Формы 
правления и АТУ 
стран. 
Ресурсообеспеченность 
стран Зарубежной 
Азии. 

Научиться характеризовать ЭГП 
Зарубежной Азии. 

Знать состав стран Зарубежной 
Азии и их столицы, формы 
правления и АТУ стран, 
особенности размещения 
природных ресурсов. 

Оценивать и 
объяснять ресурсообеспеченность 
отдельных стран Азии. 

Уметь слушать лекцию и вести 
записи конспекта материала урока, 
работать с тематической картой, 
составлять комплексную 
характеристику стран Азии: 
таблицы, картосхемы, диаграммы.

10 Население стран 
Зарубежной Азии 

 

1 Урок 
общеметодологической 
направленности 

Численность населения 
региона, причины 
быстрого темпа роста 
населения в 
большинстве стран 
Зарубежной Азии. 
Различия в плотности 
населения. Проблемы 
городов Азии. 
Государственные 
религии в странах 
региона, крупные 
народы и их языковая 
принадлежность. 

Научиться объяснять причины 
быстрых темпов роста в странах 
Азии. 

Знать крупнейшие по 
численности страны Азии и их 
столицы. 

Объяснять разную плотность 
населения, проблемы городов.

Знать государственные религии 
стран региона. 

Понимать проблемы населения 
стран Зарубежной Азии.

11 Хозяйство стран 
Зарубежной Азии: 
пять центров 
экономической мощи 

 

1 Урок 
общеметодологической 
направленности 

Разнообразие 
экономики стран Азии 
на примере пяти 
центров 
экономической мощи 

Научиться понимать особенности 
развития экономики пяти центров 
Азии. 

Определять пути успешного 
развития экономики в странах 
Зарубежной Азии. 

12 Китай 

 

1 Урок 
общеметодологической 
направленности 

Составление визитной 
карточки страны (по 
плану), особенности 
природных ресурсов, 

Знать ГП, площадь и численность 
населения, пограничные 
государства, форму правления и 
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населения и хозяйства 
Китая. Причины 
китайского 
«экономического 
чуда». 

АТУ КНР. 

Объяснять влияние природных 
условий и ресурсов на 
специализацию экономики 
страны и определять особенности 
хозяйства и его размещения на 
территории. 

Называть крупные 
промышленные районы и их 
отрасли специализации.

13 Хозяйство Китая Пр. 
раб № 3 Сравнение 
экономики трёх зон 
Китая: Западной, 
Центральной и 
Восточной 

1 Практикум Принцип размещения 
отраслей хозяйства 
Китая. 

Научиться понимать принцип 
размещения отраслей хозяйства 
Китая. 

Анализировать экономическую 
карту Китая и делать вывод об 
отраслевой структуре хозяйства 
страны. 

Называть СЭЗ и их роль в 
развитии экономики страны.

14 Япония 

 

1 Урок открытия нового 
знания 

 

Составление визитной 
карточки страны (по 
плану), особенности 
природных ресурсов и 
населения Японии. 

Знать ГП, площадь и численность 
населения, пограничные 
государства, форму правления и 
АТУ Японии. 

Объяснять влияние природных 
условий и ресурсов на 
специализацию экономики 
страны и определять особенности 
хозяйства и его размещения на 
территории. 

Называть крупные 
промышленные районы и их 
отрасли специализации.

15 Хозяйство 
Японии Пр. раб. № 
4 Составление 
картосхемы 
международных 
экономических 
связей Японии 

1 Практикум Отраслевая и 
территориальная 
структура хозяйства 
Японии. Причины 
успехов экономики 
Японии. 

Научиться объяснять 
особенности формирования 
экономики Японии и причины её 
успешного развития. 

Знать особенности размещения 
хозяйства страны: центры 
ведущих отраслей. 

Объяснять причины деления 
хозяйства страны на восточную и 
западную зоны. 

Объяснять особенности 
ресурсообеспеченности страны.

16 Индия 

 

1 Урок 
общеметодологической 
направленности 

Составление визитной 
карточки страны (по 
плану), особенности 
природных ресурсов, 
населения и хозяйства 
Индии. 

Знать ГП, площадь и численность 
населения, пограничные 
государства, форму правления и 
АТУ Индии. 

Объяснять влияние природных 
условий и ресурсов на 
специализацию экономики 
страны и определять особенности 
хозяйства и его размещения на 
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территории. 

Называть крупные 
промышленные районы и их 
отрасли специализации.

17 

 

Комплексная 
характеристика 
Австралии Пр. раб. 
№ 5 Составление 
картосхемы 
международных 
экономических 
связей Австралии 

1 Практикум Составление визитной 
карточки страны (по 
плану), особенности 
природных ресурсов, 
населения и хозяйства 
Австралии. 

Научиться определять 
особенности ЭГП, природных 
условий и ресурсов, населения и 
хозяйства Австралии. 

Определять специализацию 
страны в МГРТ. 

Уметь давать комплексную 
характеристику Австралии.

18 Обобщающий урок по 
теме 

 

1 Урок контроля знаний Обобщение и 
повторение учебного 
материала по теме 
«Зарубежная Азия и 
Австралия» 

Научиться систематизировать и 
обобщать знания, полученные при 
изучении темы. 

Африка 

(3 часа) 

19 Общая экономико - 
географическая 
характеристика стран 
Африки 

1 Урок открытия нового 
знания 

Комплексная 
географическая 
характеристика 
природных ресурсов, 
населения и хозяйства 
Африки. Региональные 
различия. Особенности 
ГП, геополитического 
положения. Формы 
правления и АТУ 
стран. 
Ресурсообеспеченность 
стран Африки. 

Научиться характеризовать ЭГП 
Африки. 

Знать состав стран Африки и их 
столицы, формы правления и АТУ 
стран, особенности размещения 
природных ресурсов. 

Оценивать и 
объяснять ресурсообеспеченность 
отдельных стран Африки.

Уметь слушать лекцию и вести 
записи конспекта материала урока, 
работать с тематической картой, 
составлять комплексную 
характеристику стран Африки: 
таблицы, картосхемы, диаграммы.

20 Субрегионы: 
Северная и 
Тропическая Африка. 
ЮАР 

 

1 Урок 
общеметодологической 
направленности 

Особенности 
населения и хозяйства 
Северной и 
Тропической Африки. 

Научиться определять 
характерные черты природных 
условий и ресурсов, населения и 
промышленности, с/х, 
природоохранных проблем 
Северной и Тропической Африки.

21 Обобщающий урок по 
теме 

 

1 Урок контроля знаний Обобщение и 
повторение учебного 
материала по теме 
«Африка» 

Научиться систематизировать и 
обобщать знания, полученные при 
изучении темы. 

Северная Америка 

(4 часа) 

22 Общая экономико - 
географическая 
характеристика США 

1 Урок открытия нового 
знания 

Составление визитной 
карточки страны (по 
плану), особенности 

Знать ГП, площадь и численность 
населения, пограничные 
государства, форму правления и 
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природных ресурсов, 
населения и хозяйства 
США. История 
освоения территории. 

АТУ США. 

Объяснять особенности 
населения и демографическую 
ситуацию в стране. 

Определять особенности 
хозяйства и его размещения на 
территории. 

Называть крупные 
промышленные районы и их 
отрасли специализации.

23 Макрорегионы США 
Пр. раб. № 6 
Сравнение двух 
макрорегионов 
США 

 

1 Практикум Специализация 
экономических 
районов США. 

Научиться определять специфику 
экономических макрорегионов 
США и условия формирования их 
промышленности, с/х, транспорта, 
внешних экономических связей.

Сравнивать четыре 
экономических макрорегиона 
США. 

Объяснять сходство и различия 
их хозяйства. 

 

24 

 

Канада. Социально - 
экономическая 
характеристика. Пр. 
раб. № 
7 Составление 
программы освоения 
территории Канады 

 

1 Практикум Составление визитной 
карточки страны (по 
плану), особенности 
природных ресурсов, 
населения и хозяйства 
Канады. 

Знать ГП, площадь и численность 
населения, пограничные 
государства, форму правления и 
АТУ Канады. 

Объяснять особенности 
населения и демографические 
показатели. 

Определять особенности 
хозяйства и его размещения на 
территории. 

Называть крупные 
промышленные районы и их 
отрасли специализации.

25 

 

Обобщающий урок по 
теме 

1 Урок контроля знаний Обобщение и 
повторение учебного 
материала по теме 
«Северная Америка» 

Научиться систематизировать и 
обобщать знания, полученные при 
изучении темы. 

Латинская Америка 

(2 часа) 

26 Общая экономико - 
географическая 
характеристика 
Латинской Америки 

1 Урок открытия нового 
знания 

Характерные черты 
ЭГП региона. 
Природные ресурсы, 
население, 
особенности хозяйства 
стран Латинской 
Америки 

Научиться определять 
особенности ЭГП, природных 
условий и ресурсов, населения и 
хозяйства стран региона.

Определять место Латинской 
Америки в МГРТ. 

27 Страны Латинской 
Америки. 
Бразилия. Пр. раб. № 
8 Сравнительная 

1 Практикум Составление визитной 
карточки страны (по 
плану), особенности 
природных ресурсов, 

Знать ГП, площадь и численность 
населения, пограничные 
государства, форму правления и 
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характеристика двух 
стран Латинской 
Америки 

населения и хозяйства 
Бразилии. 

АТУ Бразилии. 

Объяснять особенности 
населения и демографические 
показатели. 

Определять особенности 
хозяйства и его размещения на 
территории. 

Называть крупные 
промышленные районы и их 
отрасли специализации.

Раздел 7. Россия в современном мире

(3 часа) 

28 Россия в МХ и МГРТ, 
география отраслей её 
международной 
специализации 

1 Урок 
общеметодологической 
направленности 

Место экономики 
России в МХ и в 
отдельных отраслях 
хозяйства. 

Научиться давать определения 
понятиям: 
конкурентоспособность, 
международная транспортная 
инфраструктура, бегство капитала, 
ИЧР. 

Понимать место России в 
мировой экономике. 

Знать торговых партнёров России 
(по регионам). 

Знать международные 
организации, в которых состоит 
Россия. 

Объяснять перспективы развития 
России. 

29 Крупнейшие торговые 
партнёры России. 
Структура 
внешнеторгового 
баланса. Формы 
внешнеэкономических 
связей 

1 Урок 
общеметодологической 
направленности 

Формы 
внешнеэкономических 
связей. 

30 Участие России в 
международных 
организациях. Россия 
и СНГ Пр. раб. № 
9 Составление 
картосхемы участия 
России в 
Международных 
организациях. 

1 Практикум Международные 
организации в состав 
которых входит 
Россия. 

Раздел 8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества

(3 часа) 

 

31 Глобальные проблемы 
человечества 

1 Практикум Причины и пути 
решения глобальных 
проблем человечества. 

Научиться давать определения 
понятий: приоритетная 
проблема, международный 
терроризм, экологический кризис, 
глобальное потепление, 
демографический рост, пояс 
голода, богатый Север-бедный 
Юг, морское хозяйство.

Объяснять сущность, причины 
возникновения и пути решения 
глобальных проблем. 

32 Глобальные проблемы 
человечества Пр. раб. 
№ 10 Разработка 
проекта решения 
одной из глобальных 
проблем 
человечества 

1 Практикум 
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33 Стратегия 
устойчивого развития 

1 Урок открытия нового 
знания 

Роль географической 
науки в разработке 
географических основ 
стратегии развития 
России и её регионов, в 
предотвращении 
природно-
антропогенных рисков 
и катастроф в условиях 
глобальных вызовов 
современности. 

Научиться давать определение 
понятия «стратегия устойчивого 
развития». 

Понимать роль географии в 
обеспечении устойчивого 
развития планеты и человечества.

Итоговый контроль 

(1 час) 

34 Итоговый контроль 
знаний за курс 11 
класса 

1 Урок контроля знаний Обобщение и 
повторение учебного 
материала по темам 
курса 

Научиться систематизировать и 
обобщать знания, полученные при 
изучении тем. 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 75» 

 
 
ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета                                             
Протокол №   от 26.08.2020                      
 
 
 

Рабочая программа 
учебного предмета 

 
«Информатика» 

(углублённый уровень) 
 среднего общего образования 

 
срок освоения: 2 года (10,11 классы) 

 
 
 
 
 
 

Составитель: 
Зырянов А.Н. 

 



302 
 

 
 
 
 
 
                                                                  Новосибирск,  2020         



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа по информатике для 10-11 класса (углубленный уровень) разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 
требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования, фундаментального ядра содержания среднего общего образования и примерной 
рабочей программы Н.Д. Угриновича, автора УМК по информатике. В рабочей программе учтены 
идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина Российской Федерации, Программы развития и формирования универсальных 
учебных действий, которые обеспечивают формирование российской идентичности, овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 
образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся и коммуникативных качеств личности.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Информатика — предмет, непосредственно востребуемый во всех видах профессиональной 
деятельности и различных траекториях продолжения обучения. Подготовка по этому предмету на 
углубленном уровне обеспечивает эту потребность, наряду с фундаментальной научной и 
общекультурной подготовкой в данном направлении. 
В настоящее время отчетливей стала видна роль информатики в формировании современной 
научной картины мира, фундаментальный характер ее основных понятий, законов, всеобщность ее 
методологии. Информатика имеет очень большое и всевозрастающее число междисциплинарных 
связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария, т. е. методов 
и средств познания реальности. Современная информатика представляет собой 
«метадисциплину», в которой сформировался язык, общий для многих научных областей. 
Изучение предмета дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов окружающего 
мира (в естественно-научных областях, в социологии, экономике, языке, литературе и др.). Многие 
положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из наиболее значимых 
технологических достижений современной цивилизации. В информатике формируются многие 
виды деятельности, которые имеют метапредметный характер, способность к ним образует ИКТ-
компетентность. 
Изучение предмета содействует дальнейшему развитию таких умений, как: критический анализ 
информации, поиск информации в различных источниках, представление своих мыслей и 
взглядов, моделирование, прогнозирование, организация собственной и коллективной 
деятельности. При этом эффективность обучения повышается, если оно осуществляется в новой 
информационной образовательной среде.Рабочая программа по предмету «Информатика» 
предназначена для углубленного изучения всех основных разделов курса информатики. Она 
включает в себя три крупные содержательные линии: 

 Основы информатики 
 Алгоритмы и программирование 
 Информационно-коммуникационные технологии. 

Важная задача изучения этих содержательных линий в углубленном курсе – переход на новый 
уровень понимания и получение систематических знаний, необходимых для самостоятельного 
решения задач, в том числе и тех, которые в самом курсе не рассматривались. Существенное 
внимание уделяется линии «Алгоритмизация и программирование», которая входит в перечень 
предметных результатов ФГОС. Для изучения программирования используется язык Паскаль.В 
тексте учебников «Информатика» для 10-11 классов содержится большое количество задач, что 
позволяет учителю организовать обучение в разноуровневых группах. Присутствующие в конце 
каждого параграфа вопросы и задания нацелены на закрепление изложенного материала на 
понятийном уровне, а не на уровне механического запоминания. Многие вопросы (задания) 
инициируют коллективные обсуждения материала, дискуссии, проявление самостоятельности 
мышления учащихся. 
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                 Описание места учебного предмета в учебном плане 
Для полного освоения программы углубленного уровня рекомендуется изучение предмета 
«Информатика» по 3 часа в неделю в 10 и 11 классах  
Программа разработана на основе авторской программы Угриновича Н.Д.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ФГОС устанавливает требования к таким результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего общего образования, как: личностные; метапредметные; 
предметные. 

 

Личностные результаты 

При изучении курса «Информатика» на углубленном уровне в соответствии с требованиями 
ФГОС формируются следующие личностные результаты. 
1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики.  

 Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного мировоззрения. 
Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих информационную 
картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей. Ученики узнают о 
месте, которое занимает информатика в современной системе наук, об информационной картине 
мира, о ее связи с другими научными областями. Ученики получают представление о 
современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем 
они, возможно, смогут принять участие.  
2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная деятельность. 
Работа над проектом требует взаимодействия между учениками — исполнителями проекта, а 
также между учениками и учителем, формулирующим задание для проектирования, 
контролирующим ход его выполнения, принимающим результаты работы. В завершение работы 
предусматривается процедура защиты проекта перед коллективом класса, которая также требует 
наличия коммуникативных навыков у детей. 
3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 

Все большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над 
учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с 
правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой.  
4. 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. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной учебной и учебно-
исследовательской работы учеников. Выполнение проектных заданий требует от ученика 
проявления самостоятельности в изучении нового материала, в поиске информации в различных 
источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками возможные перспективы в изучении 
предмета, в дальнейшей профориентации в этом направлении. В содержании многих разделов 
учебников рассказывается об использовании информатики и ИКТ в различных профессиональных 
областях и перспективах их развития. 
5. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Важное место в изучении информатики на углубленном уровне занимает знакомство учащихся с 
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современными профессиями в IT-отрасли. В учебниках присутствуют описания различных видов 
профессиональной деятельности, которые связываются в содержании курса с изучаемой темой. 
Кроме того, применяемая методика учебного проектирования приближена к методам 
производственной деятельности в IT-отрасли. 

 

Требования ФГОС 
Чем достигается в настоящем 

курсе 

1. Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики 

10 класс. Глава 1. Теоретические основы 
информатики, раздел 1.1. Информатика и 
информация.  
Информация рассматривается как одно из 
базовых понятий современной науки наряду 
с материей и энергией. Рассматриваются 
различные подходы к понятию информации 
в философии, кибернетике, биологии. 
11 класс. Глава 1, раздел 1.1.  
Основы системного подхода. Раскрывается 
общенаучное значение понятия системы, 
излагаются основы системологии.  
11 класс. Глава 3. Компьютерное 
моделирование.  
Раскрывается значение информационного 
моделирования как базовой методологии 
современной науки 

2. Сформированность навыков 

сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

В конце каждого параграфа даны вопросы и 
задания, многие из которых ориентированы 
на коллективное обсуждение, дискуссии, 
выработку коллективного мнения. 
В практикуме, помимо заданий для 
индивидуального выполнения, в ряде 
разделов содержатся задания проектного 
характера. 
В методическом пособии для учителя даются 
рекомендации по организации коллективной 
работы над проектами 

3. Бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как 

собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь 

11 класс. Глава 4, раздел 4.2.  
Среда информационной деятельности 
человека.  
Рассматриваются вопросы техники 
безопасности, гигиены и эргономики при 
работе с компьютером  

4. 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 

Ряд проектных заданий требует осознания 
недостаточности имеющихся знаний, 
самостоятельного изучения нового для 
учеников теоретического материала, 
ориентации в новой предметной 
(профессиональной) области, поиска 
источников информации, приближения 
учебной работы к формам производственной 
деятельности. 
В ряде глав учебников имеются разделы, в 
которых рассказывается о профессиях в 
области ИКТ: 
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10 класс. Глава 4. О профессиях: специалист 
по системному администрированию, 
webпрограммист, web-дизайнер. 
11 класс. Глава 1.О профессиях: системный 
аналитик, специалист по информационным 
системам, администратор баз данных. 
11 класс. Глава 2. О профессиях: 

математик-программист, математик, 

системный программист 

5. Осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

11 класс. Глава 3. О профессиях: специалист 
по прикладной информатике в различных 
областях (экономике, социологии, физике, 
экологии и пр.), инженер по 
информационным технологиям в различных 
областях. 
11 класс. Глава 4. О профессиях: 

математик, системный программист 

 

Метапредметные результаты 

При изучении курса «Информатика» на углубленном уровне в соответствии с требованиями 
ФГОС формируются следующие метапредметные результаты. 
1. 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.  

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких аспектах, таких как:  
 учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения проекта и 

самоконтроль за результатами работы;  
 изучение основ системологии: способствует формированию системного подхода к анализу 

объекта деятельности;  
 алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя из 

ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя 
(системы команд исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты методической системы 
курса: 

 формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса стимулирует к 
дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных решений; 

 ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от учеников 
умения взаимодействовать; защита работы предполагает коллективное обсуждение ее 
результатов. 

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. 

Большое место в методике углубленного изучения информатики занимает учебно-
исследовательская и проектная деятельность. Предусматриваются проекты как для 
индивидуального, так и для коллективного исполнения. В частности, в рамках коллективного 
проекта ученик может быть как исполнителем, так и руководителем проекта. В методике учебно-
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проектной работы предусматриваются коллективные обсуждения с целью поиска методов 
выполнения проекта. 

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. 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных областей. 
Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в этой области невозможна без 
способностей к самообучению, к активной познавательной деятельности.  
Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы которого 
постоянно расширяются. В процессе изучения информатики ученики осваивают эффективные 
методы получения информации через Интернет, ее отбора и систематизации. 

5. 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. 

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального, 
дифференцированного подхода при распределении практических заданий, которые разделены на 
три уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое разделение станет 
для некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и повышению уровня своих 
знаний и умений. Дифференциация происходит и при распределении между учениками проектных 
заданий.  

 

Требования ФГОС 
Чем достигается в настоящем 

курсе 

1. 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 

Проектные задания, сформулированные в 
практикуме и программе курса: 
Работа 3.3. Конструирование логических схем в 
электронных таблицах. Работа 2.2. Численные 
эксперименты по обработке звука. 
Работа 15.5. Самостоятельная разработка базы 
данных. 
Работа 16.11. Проекты по программированию. 
Творческие задания из раздела 17.  
Моделирование и др. 

2. Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, 

эффективно разрешать конфликты 

Задания поискового, дискуссионного содержания: 
Работа 6.17. Подбор комплектующих по прайс-
листам для компьютера с указанной областью 
применения. 
Работы 13.4–13.9. Разработка сайта на языке HTML. 
Методические рекомендации к выполнению 
проектных заданий: организация защиты проектных 
работ 
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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 

Выполнение проектных заданий требует 
самостоятельного сбора информации и освоения 
новых программных средств. 
Работа 6.19. Разработка презентации по истории 
развития компьютерной техники. 
Работа 14.2. Проектирование инфологической 
модели 

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 

5. 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 

Деление заданий практикума на уровни сложности: 
1-й уровень — репродуктивный; 2-й уровень — 
продуктивный; 3-й уровень — творческий. 
Методические рекомендации к выполнению 
проектных заданий: распределение заданий 
между учениками 
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Предметные результаты 

Предметное содержание углубленного курса определяется разделом ФГОС «Предметные 
результаты обучения по информатике». В следующей таблице перечислены все характеристики 
предметных результатов в ФГОС и соответствующие разделы в учебниках [1], [2] и в практикуме 
[3], обеспечивающие достижение этих результатов.  

ФГОС: предметные результаты Реализации в УМК 

Учебники [1], [2] Практикум [3] 

1. Владение системой базовых знаний, 

отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной 

картины мира 

[1].Глава 1. Теоретические 
основы информатики 

Раздел 1. Системы 
счисления. 
Работы 1.1–1.4. 
Раздел 3. Логика. Работы 
3.1–3.3. Раздел 4. Теория 
алгоритмов 

2. Овладение понятием сложности 

алгоритма, знание основных 

алгоритмов обработки числовой и 

текстовой информации, алгоритмов 

поиска и сортировки  

[1], Раздел 1.7. Алгоритмы 
обработки информации.  
§ 1.7.2. Алгоритмическая 
машина Тьюринга. 
§ 1.7.3. Алгоритмическая 
машина Поста.  
§ 1.7.4. Этапы 
алгоритмического решения 
задачи. 
§ 1.7.5. Алгоритмы поиска 
данных. § 1.7.6. 
Программирование поиска. § 
1.7.7. Алгоритмы сортировки 
данных. 
[2], § 2.2.10. Типовые задачи 
обработки массивов. § 2.2.13. 
Строки символов 

Раздел 4. Теория 
алгоритмов. 
Работы 4.1, 4.2. Раздел 5. 
Программирование (ч. 
1). 
Работа 5.1. Работа 5.2. 
Работа 5.3 

3. Владение универсальным языком 

программирования высокого уровня 

(по выбору), представлениями о 

базовых типах данных и структурах 

данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции 

[2], Глава 2. Методы 
программирования. 2.2. 
Структурное 
программирование. 2.3. 
Рекурсивные методы 
программмирования 

Раздел 16. 
Программирование (ч. 
2). 
Работы 16.1–16.7. 

Работа 16.8 

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  

[1], § 1.7.4. Этапы 
алгоритмического решения 
задачи. 
[2], § 2.2.1.  
Паскаль — язык 
структурного 
программирования. § 2.4.2. 
Система программирования 
Delphi. 
§ 2.4.3. Этапы 
программирования на  
Delphi 

Раздел 5. 
Программирование (ч. 
1). 
Работа 5.1. 
Раздел 16. 
Программирование (ч. 
2). 

Работа 16.10 

5. Сформированность представлений 
о важнейших видах дискретных 
объектов и их простейших свойствах, 
алгоритмах анализа этих объектов, о 

[1], § 1.4.1. Информация и 
сигналы. § 1.4.2. Кодирование 
текстовой информации. 
§ 1.4.3. Кодирование 

Раздел 2. Кодирование. 
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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 

логические формулы  

изображения. 
§ 1.4.4. Кодирование звука. 
§ 1.4.5. Сжатие двоичного 
кода. § 1.5.2. Передача 
информации. 
§ 1.5.3. Коррекция ошибок при 
передаче данных. 
1.6. Логические основы 
обработки информации 

Работа 2.1. 

Работа 2.2. 

Работа 2.3. 

Раздел 3. Логика. 
Работы 3.1–3.3 

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  

[1], 2.1. Логические основы 
компьютера. 2.2. Эволюция 
устройства вычислительной 
машины. 2.3. Смена поколений 
ЭВМ. 
2.5. Персональный компьютер 
и его устройство.  
2.6. Программное обеспечение 
ПК. 

4.3. Основы сайтостроения 

Раздел 6. Устройство 
компьютера. Работы 6.1–
6.19. 

Раздел 7. Программное 
обеспечение. Работы 
7.1–7.10. Раздел 13. 
Основы сайтостроения. 
Работы 13.1–13.9 

7. 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 

средств ИКТ  

[1], 4.1 Организация 
локальных компьютерных 
сетей. 
4.2. Глобальные 
компьютерные сети. [2], § 
4.1.4. Информационное право 
и информационная 
безопасность. § 4.2.1. 
Компьютер как инструмент 
информационной 
деятельности. 
§ 4.2.2. Обеспечение 
работоспособности 
компьютера 

Раздел 12. 
Компьютерные 
телекоммуникации. 
Работы 12.1–12.7 

8. Владение основными сведениями о 

базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с 

ними  

[2], §1.2.1. Реляционные базы 
данных и СУБД. 
§1.2.2. Проектирование 
реляционной модели данных. 
§1.2.3. Создание базы данных. 
§1.2.4. Простые запросы к 
базе данных. 
§ 1.2.5. Сложные запросы к 
базе данных 

Раздел 15. Базы данных. 

Работы 15.1, 15,2. Работа 

15.3. 

Работы 15.4, 15.5  

9. Владение опытом построения и 

использования компьютерно-

математических моделей, проведения 

[2], 3.1. Методика 
математического 
моделирования на 
компьютере. 

Раздел 17. 
Моделирование. 
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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 

3.2. Моделирование движения 
в поле силы тяжести. 
3.3. Моделирование 
распределения температуры. 
3.4. Компьютерное 
моделирование в экономике и 
экологии. 
3.5. Имитационное 
моделирование 

Работы 17.1–17.3. 

Работа 17.4.  

Работы 17.5–17.9. 

Работа 17.10 

10. Сформированность умения 

работать с библиотеками программ; 

наличие опыта использования 

компьютерных средств 

представления и анализа данных  

[1], 3.1. Технологии обработки 
текстов. 
3.2. Технологии обработки 
изображения и звука. 
3.3. Технологии табличных 
вычислений 

Раздел 8. Технологии 
подготовки текстов. 
Работы 8.1, 8.2. Раздел 
9. Графические 
технологии. 
Работа 9.1. 
Раздел 10. Мультимедиа. 
Работы 10.1, 10.2. Раздел 
11. Электронные 
таблицы. Работы 11.1–
11.5 

 

 

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, предъявляемых 
образовательным стандартом среднего (полного) общего образования по информатике и 
информационным технологиям. Курс рассчитан на изучение в 10-11 классах социально-
педагогического профиля обучения общеобразовательной средней школы в течение 34 учебных 
недель в году общим объемом 204 учебных часа (из расчета 3 часа в неделю), в том числе в X 
классе – 102 учебных часа и в XI классе – 102 учебных часа. 

Изучение курса ориентировано на использование учащимися учебников «Информатика и ИКТ. 
Профильный уровень» для 10 класса и для 11 класса. 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Программы курса «Информатика и ИКТ» на 
профильном уровне, разработанной автором учебников Угриновичем Н.Д., содержание которой 
соответствует Примерной программе среднего (полного) общего образования по курсу 
«Информатика и ИКТ» на профильном уровне, рекомендованной Министерством образования и 
науки РФ. Имеются некоторые структурные отличия в распределении часов по темам курса.. Для 
обучения основам объектно-ориентированного программирования используется язык Visual Basic. 

Таблица распределения часов по разделам, темам в курсе «Информатика и ИКТ» в авторской 
программе Угриновича Н.Д. и в рабочей программе. 

 

№№ п/п 

Раздел, тема 

Количество 
часов 

авторская 
программа 

Количество часов рабочая 
программа 

 

всего всего 10 
класс 

11 класс 
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1.  Архитектура компьютера и защита 
информации 

20 14 14   

2. Информация. Системы счисления 30 20 20  

3. Основы логики и логические основы 
компьютера 

18 16 16   

4. Алгоритмизация и объектно-
ориентированное программирование 

66 50 50  

5. Моделирование и формализация 50 34  34  

6. Технологии создания и обработки 
текстовой информации 

14 10  10 

7. Хранение, поиск и сортировка 
информации (СУБД) 

16 11  11  

8. Технологии создания и обработки 
графической информации 

12 10  10 

9. Коммуникационные технологии 12 9  9  

10. Информационная деятельность человека 10 4  4 

11. Повторение, подготовка к ЕГЭ 32 29 5 24  

 ВСЕГО 280 207 105 102 

 

 

I. Содержание дисциплины (207 часов) 

10 класс (105 часов.) 

1. Архитектура компьютера и защита информации – 14 ч. 

Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Процессор и оперативная память. 
Внешняя (долговременная) память. 

Файл и файловые системы. Логическая структура носителя информации. Иерархическая файловая 
система. 

Назначение и состав операционной системы. Загрузка операционной системы. 

Защита информации от вредоносных программ. Антивирусные программы. Компьютерные 
вирусы. Сетевые черви. Троянские программы. Рекламные и шпионские программы. Спам. 

Компьютерный практикум: 

Практическое задание «Тестирование системной платы». 

Практическое задание «Определение объемов кэш-памяти процессора». 

Практическое задание «Определение температуры процессора». 
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Практическое задание «Производительность процессора». 

Практическое задание «Виртуальная память». 

Практическое задание «Объем файла в различных файловых системах». 

Практическое задание «Форматирование из командной строки». 

Практическое задание «Расширение и атрибуты файла». 

Практическое задание «Архивация файлов». 

Практическое задание «Проверка файловой системы диска». 

Практическое задание «Дефрагментация диска». 

Практическое задание «Копирование файлов». 

Практическое задание «Ознакомление с системным реестром Windows». 

Практическое задание «Защита от компьютерных вирусов». 

Практическое задание «Защита от сетевых червей». 

Практическое задание «Защита от троянских программ». 

Практическое задание «Защита от рекламных и шпионских программ». 

Практическое задание «Защита от спама». 

Практическое задание «Настройка межсетевого экрана». 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 магистрально-модульный принцип построения компьютера; 

 особенности операционных систем и их основных технологических механизмов; 

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 
при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования 
средств ИКТ; 

 выполнять простейшие задачи системного администрирования, оценивать числовые 
параметры информационных объектов и процессов; 

 оценивать объем памяти, необходимый для хранения информации и скорость передачи 
информации; устранять простейшие неисправности; инструктировать пользователей по 
базовым принципам использования ИКТ; 

 применять приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни при администрировании своего компьютера, при выполнении операций, связанных с 
использованием современных средств ИКТ. 

 

Основные термины по разделу: 

BIOS. Blu-Ray. CD. CDFS. DDR. DDR2. DVD. ext3. FAT. HDDVD. HFS. ReiserFS. SFX. UDF. 

Кластер. Мультисессия. Полевой транзистор. Хакер. 

 

1. Информация. Системы счисления – 20 ч. 
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Понятие «информация» в науках о неживой и живой природе, обществе и технике. Количество 
информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный подход к определению 
количества информации. Формула Шеннона. Кодирование текстовой, графической и звуковой 
информации. Хранение информации 

Кодирование числовой информации. Системы счисления. Непозиционные системы счисления. 
Позиционные системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 
Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Представление чисел в компьютере. Представление чисел в формате с фиксированной запятой. 
Представление чисел в формате с плавающей запятой. 

Компьютерный практикум: 

Практическое задание «Перевод единиц измерения количества информации». 

Практическое задание «Определение количества информации». 

Практическое задание «Римская система счисления». 

Практическое задание. «Перевод целого десятичного числа в целое двоичное, восьмеричное и 
шестнадцатеричное числа». 

Практическое задание «Арифметические операции в позиционных системах счисления». 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 
декодирования, причины искажения информации при передаче; 

 особенности протекания информационных процессов в природе, обществе, технике; 

 подходы к измерению информации, алфавитный и вероятностный подход; 

 связь полосы пропускания канала со скоростью передачи информации; 

 кодирование текстовой, графической и звуковой информации; 

 основные понятия систем счисления, алгоритмы перевода чисел из одной системы 
счисления в другую; 

 особенности представления целых и действительных чисел в ЭВМ. 

Учащиеся должны уметь: 

 выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 
взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

 определять вид информационного процесса; 

 работать с различными носителями информации. 

Основные термины по разделу: 

Бит. Глубина кодирования звука. Глубина цвета. Пиксель. Равновероятные события. 

Разрешающая способность. Растр. Синергетика. Система счисления. Частота дискретизации 

звука. 

1. Основы логики и логические основы компьютера – 16 час. 

Формы мышления. Алгебра логики. Логическое умножение, сложение и отрицание. Логические 
выражения. Логические функции. Логические законы и правила преобразования логических 
выражений. 

Логические основы устройства компьютера. Базовые логические элементы. Сумматор двоичных 
чисел. Триггер. 
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Компьютерный практикум: 

Практическое задание «Таблицы истинности». 

Практическое задание «Определение истинности логического выражения». 

Практическое задание «Функция импликации». 

Практическое задание «Функция эквивалентности». 

В компьютерном конструкторе «Начала электроники» создать модели электрических схем 
логических элементов «И», «ИЛИ и «НЕ». 

В редакторе схем нарисовать логические схемы логических функций. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 логическую символику; 

 основные понятия формальной логики; 

 основные операции и законы алгебры логики; 

 назначение таблиц истинности; 

 реализацию логических операций средствами электроники; 

 принципы построения схем из логических элементов. 

Учащиеся должны уметь: 

 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 
элементарных высказываний; 

 представлять логические выражения в виде формул и таблиц истинности; 

 преобразовывать логические выражения; 

 строить логические схемы из основных логических элементов по формулам логических 
выражений. 

Основные термины по разделу: 

Высказывание. Логика. Понятие. Умозаключение. 

1. Алгоритмизация и объектно-ориентированное программирование – 50 ч. 

Алгоритм и его свойства. Алгоритмические структуры «ветвление» и «выбор». Алгоритмическая 
структура «цикл». 

История развития языков программирования 

Введение в объектно-ориентированное визуальное программирование. Объекты: свойства и 
методы. События. Проекты и приложения 

Система объектно-ориентированного программирования Visual Basic. Переменные. Графический 
интерфейс. Процедуры и функции. Итерация и рекурсия. 

Алгоритмы перевода чисел и их кодирование на языке объектно-ориентированного 
программирования Visual Basic. Алгоритм перевода целых чисел. Алгоритм перевода дробных 
чисел 

Графика в языке программирования Visual Basic. Компьютерная и математическая системы 
координат. Анимация. 

Модульный принцип построения решений и проектов. 

Чтение и запись данных в файлы. 
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Массивы. Заполнение массивов. Поиск элемента в массивах. Сортировка числовых массивов. 
Сортировка строковых массивов 

Компьютерный практикум: 

Выполнение проектов на языке Visual Basic: 

Проект «Переменные». 

Проект «Отметка». 

Проект «Функции преобразования типов». 

Проект «Передача по ссылке и по значению». 

Проект «Функция». 

Проект «Факториал (рекурсия)». 

Проект «Перевод целых чисел». 

Проект «Перевод дробных чисел». 

Проект «Графический редактор». 

Проект «Треугольник». 

Проект «Система координат». 

Проект «Часы». 

Проект «Домики». 

Проект «Заполнение массива». 

Проект «Поиск в массиве». 

Проект «Сортировка числового массива». 

Проект «Сортировка строкового массива». 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические структуры; 

 основные принципы объектно-ориентированного программирования; 

 понятия класса, объекта; 

 структуру модуля; 

 основные понятия: события, свойства объектов, методы объектов. 

Учащиеся должны уметь: 

 составлять оптимальный алгоритм решения задачи, выбирая для реализации 
соответствующие алгоритмические конструкции; 

 определять минимальный объем переменных, необходимых для решения поставленной 
задачи и описывать их в программе; 

 разрабатывать алгоритм и анализировать его; 

 использовать в программах процедуры и функции пользователя; 

 создавать несложные проекты; 

 производить отладку проекта. 

Основные термины по разделу: 
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Алгоритм. Атрибут. Консольное приложение. Обработчик события. Процедура. Синтаксис. 

Форма. Функция. Элементы управления. 

1. Повторение, подготовка к ЕГЭ, промежуточная аттестация – 5 час. 

 
 

11 класс (102 часа.) 

1. Моделирование и формализация – 34 ч. 

Моделирование как метод познания. Формы представления моделей. Формализация. Системный 
подход в моделировании. Типы информационных моделей. 

Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. Исследование физических 
моделей. Исследование математических моделей. Приближенное решение уравнений. 
Вероятностные модели. Биологические модели развития популяций. Геоинформационные модели. 
Оптимизационное моделирование в экономике. Экспертные системы распознавания химических 
веществ. Модели логических устройств. Информационные модели управления объектами.  

Графы, подграфы и деревья. Ориентированные графы. Взвешенные графы. Описание графа с 
помощью матрицы смежности. 

Компьютерный практикум: 

Исследование математических моделей: приближенное решение уравнений, вероятностные 
модели, геометрические модели. 

Исследование физических моделей. 

Исследование биологических моделей развития популяций. 

Использование информационных моделей. 

Использование химических моделей. 

Оптимизационное моделирование. 

Построение логических моделей. 

Построение информационных моделей управления объектами. 

Построение остовного связного дерева графа.  

Учащиеся должны знать/понимать: 

 сущность процесса информационного моделирования; 

 сущность понятия адекватности модели объекту и цели моделирования; 

 виды и свойства моделей; 

 этапы построения моделей. 

Учащиеся должны уметь: 

 осуществлять системный подход при моделировании; 

 анализировать свойства объекта и выделять среди них существенные с точки зрения целей 
моделирования; 

 строить информационные модели, выбирая оптимальную форму представления модели; 

 исследовать учебные модели. 

Основные термины по разделу: 
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Взвешенный граф (сеть). Граф. Дерево. Маршрут графа. Ориентированный граф. Подграф. 

1. Технологии создания и обработки текстовой информации – 10 ч. 

Понятие о настольных издательских системах. Создание компьютерных публикаций. 

Использование готовых и создание собственных шаблонов. Использование систем проверки 
орфографии и грамматики. Тезаурусы. Использование систем двуязычного перевода и 
электронных словарей. Использование цифрового оборудования. 

Использование систем распознавания текстов. 

Компьютерный практикум: 

Практическая работа. Установка конвертора в формат PDF для Microsoft Office 2007 

Практическая работа. Создание плаката в Microsoft Word 2007 

Практическая работа. Перевод с использованием компьютерных словарей 

Практическая работа. Оптическое распознавание документов в формате изображений 

Групповой проект «Школьная газета» 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 технологии обработки текстовой информации; 

 приемы редактирования и форматирования текстовых документов в текстовом процессоре; 

 инструменты текстового процессора при создании рефератов. 

Учащиеся должны уметь: 

 редактировать и форматировать тексты большой сложной структуры; 

 использовать системы проверки орфографии и грамматики; 

 использовать системы распознавания текстов. 

Основные термины по разделу: 

CMYK. DOCX. ODT. PDF (Portable Document Format). RGB. SLA. Цветоделение. 

1. Хранение, поиск и сортировка информации (СУБД) – 11 ч. 

Базы данных (табличные, иерархические, сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). 

Формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). 

Реляционные базы данных. Связывание таблиц в многотабличных базах данных. 

Компьютерный практикум: 

Система управления базами данных. 

Создание структуры табличной базы данных. 

Ввод и редактирование данных. 

Поиск и сортировка данных. 

Создание реляционных баз данных. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 типы баз данных; 

 организацию баз данных; 
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 методы поиска и сортировки данных; 

 организацию реляционных баз данных. 

Учащиеся должны уметь: 

 создавать и заполнять базы данных; 

 пользоваться справочными системами и другими источниками справочной информации; 
использовать базы данных в различных областях профессиональной деятельности; 

 осуществлять поиск, отбор и анализ информации. 

Основные термины по разделу: 

Запись. Первичный ключ. Поле. Система управления базами данных (СУБД). 

1. Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации – 10 ч. 

Представление о системах автоматизированного проектирования конструкторских работ, средах 
компьютерного дизайна и мультимедийных средах. Форматы графических и звуковых объектов. 
Ввод и обработка графических объектов. Ввод и обработка звуковых объектов. 

Использование инструментов специального программного обеспечения и цифрового 
оборудования. 

Создание графических комплексных объектов для различных предметных областей: 
преобразования, эффекты, конструирование. Создание и преобразование звуковых и 
аудиовизуальных объектов. Создание презентаций, выполнение учебных творческих и 
конструкторских работ. 

Компьютерный практикум: 

Практическая работа. Растровая и векторная графика. 

Практическая работа. Создание и обработка графических объектов. 

Практическая работа. Создание и обработка звуковых объектов. 

Проект «Мультимедийная презентация». 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 форматы растровых и векторных графических файлов; 

 технологию рисования графических примитивов; 

 понятие мультимедийного продукта; 

 наиболее распространенные программы для подготовки мультимедийного продукта; 

 этапы создания мультимедийного продукта; 

 критерии оценивания мультимедийного продукта. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 создавать, редактировать растровые и векторные графические объекты; 

 представлять информацию в виде мультимедийных объектов с системой ссылок; 

 готовить и проводить выступления, включающие сформированную заранее систему 
изображений на проекционном экране. 

Основные термины по разделу: 
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Муаровый узор. Палитра CMY. Палитра RGB. 

1. Коммуникационные технологии – 9 ч. 

Глобальная компьютерная среда Интернет. Адресация в Интернете. Доменная система имен. 
Маршрутизация и транспортировка данных по компьютерным сетям. 

Язык HTML для создания Web-страниц. Топология сайта. Меню. Цветовое оформление и вставка 
изображений. Интерактивные формы для получения информации от посетителей сайта. 
Размещение сайта в Интернете. 

Компьютерный практикум: 

Практическая работа. IP-адрес в различных форматах. 

Практическая работа. «География» Интернета. 

Практическая работа. Работа с электронной почтой. Настройка почтовой программы. 

Практическая работа. Работа с файловыми архивами. 

Практическая работа. Общение в Интернете в реальном времени. 

Практическая работа. Создание Web-страниц в Блокноте. 

Проект «Мой сайт». 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 основы функционирования сети Интернет; 

 основные теги и атрибуты языка HTML; 

 инструменты создания информационных объектов для Интернет; 

 методы и средства создания и сопровождения сайта. 

Учащиеся должны уметь: 

 создавать и размещать многостраничный Web-сайт. 

Основные термины по разделу: 

DNS-сервер. HTML. IP. IP-адрес. IP-пакет. TCP. Маршрутизация. 

 
 

1. Информационная деятельность человека – 4 ч. 

Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и 
коммуникационных технологий. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 
обеспечения информационной безопасности; 

 влияние информационных ресурсов на социально-экономическое и культурное развитие 
общества. 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться справочными системами и другими источниками справочной информации; 
соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для личного и коллективного общения с использованием современных 
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программных и аппаратных средств коммуникаций, с соблюдением требований 
информационной безопасности, информационной этики и права. 

Основные термины по разделу: 

Авторское право. Сетевой этикет. 

1. Повторение, подготовка к ЕГЭ – 26 ч. 

II. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 
каждой темы. 

10 класс 

№ п/п Раздел 
Кол-во 
часов 

Темы Кол-во часов 

1 Архитектура 
компьютера и защита 
информации 

14 Магистрально-модульный принцип 
построения компьютера 

1 

Процессор 2 

Оперативная память 2 

Внешняя (долговременная) память 2 

Файловая система 2 

Операционная система 1 

Вредоносные и антивирусные 
программы. Компьютерные вирусы 
и защита от них 

2 

Рекламные и шпионские 
программы и защита от них 

2 

2 Информация. Системы 
счисления 

20 Количество информации как мера 
уменьшения неопределенности 
знаний 

5 

Кодирование текстовой, 
графической и звуковой 
информации 

3 

Системы счисления 8 

Представление чисел в компьютере 2 

Решение задач ЕГЭ по разделу 
«Информация. Системы 
счисления» 

2 
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3 Основы логики и 
логические основы 
компьютера 

16 Формы мышления 1 

Логические законы и правила 
преобразования логических 
выражений 

6 

Построение таблицы истинности 
логических выражений в 
электронных таблицах 

2 

Базовые логические элементы 2 

Рисование логической схемы 2 

Решение задач ЕГЭ по разделу 
«Основы логики» 

3 

4 Алгоритмизация и 
объектно-
ориентированное 
программирование 

50 Алгоритм и его свойства. 
Алгоритмические структуры. 

3 

История развития языков 
программирования 

1 

Система объектно-
ориентированного 
программирования 

4 

Графика в языке программирования 3 

Функции 2 

Итерация и рекурсия 2 

Массивы 6 

Обучающие проекты 28 

Творческая проектная работа 4 

5 Повторение, 
подготовка к ЕГЭ 

5 Повторение материала по разделам 5 

 
Итого 105 

 
105 

 

11 класс 

№ п/п Раздел 
Кол-во 
часов 

Темы Кол-во 
часов 

1 Моделирование и 34 Окружающий мир как иерархическая 2 
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формализация система. Основные этапы разработки и 
исследования моделей на компьютере. 

Построение формальной модели движения 
тела, брошенного под углом к горизонту 

4 

Компьютерная модель движения тела в 
электронных таблицах 

2 

Графические и численные методы 
решения уравнений. 

3 

Информационные модели развития 
популяций 

4 

Информационные оптимизационные 
модели 

5 

Модели логических устройств 
компьютера 

5 

Информационные модели систем 
управления 

6 

Введение в теорию графов 3 

2 Технологии создания и 
обработки текстовой 
информации 

10 Основные типы приложений для создания 
документов. 

1 

Макет и верстка в настольных 
издательских системах. Параметры 
документа 

4 

Палитра цветов в системах цветопередачи 
RGB и CMYK 

2 

Компьютерные языковые словари. 1 

Системы оптического распознавания 
символов 

2 

3 Хранение, поиск и 
сортировка информации 
(СУБД) 

11 Системы управления базами данных 2 

Практическая работа Создание 
реляционной базы данных 

2 

Практическая работа. Создание 
генеалогического древа семьи 

2 

Использование формы для просмотра и 1 
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редактирования записей 

Отбор данных с помощью фильтров, 
запросов 

2 

Сортировка данных. 2 

4 Технологии создания и 
обработки графической 
информации 

10 Растровая и векторная графика 3 

Устройства ввода графической 
информации 

2 

Практическая работа. Создание и 
обработка графических объектов 

3 

Проект «Мультимедийная презентация» 2 

5 Коммуникационные 
технологии 

9 Адресация в Интернете. 3 

Работа с электронной почтой 1 

Работа с файловыми архивами. 1 

Структура HTML-кода Web-страницы 2 

Разработка многостраничного 
интерактивного Web-сайта 

2 

6 Информационная 
деятельность человека 

4 Информационные ресурсы общества, 
образовательные ресурсы. Право и этика в 
Интернете 

4 

7 Повторение, подготовка к 
ЕГЭ 

24 Повторение, подготовка к ЕГЭ 24 

 
Итого 102 

 
102 

 

 

ЭОР НА САЙТЕ ФЦИОР http://fcior.edu.ru  
К МАТЕРИАЛУ УЧЕБНИКОВ 

10 КЛАСС 

К главе 1 
1.1.  

 Что изучает «Информатика». 

 Информация, информационные процессы в обществе, природе и технике.  Виды и 
свойства информации. 

1.2.  
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 Единицы измерения информации. 

1.3. 

 Принцип дискретного (цифрового) представления информации, системы счисления, 
алгоритмы. 

 Понятие о системах счисления. 
 Представление числовой информации с помощью систем счисления. Алфавит, базис, 

основание. Свернутая и развернутая формы представления чисел. 
 Арифметические операции в позиционных системах счисления. 
 Связь между двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления. 
 Достоинства и недостатки двоичной системы счисления при использовании ее в 

компьютере. 

 1.4.  

 Представление текста в различных кодировках.  Растровая и векторная 
графика. 

 Аппаратное и программное обеспечение для представления изображения. 
 Аппаратное и программное обеспечение для представления звука. 

1.5. 

 Информация и информационные процессы.  Классификация информационных процессов. 

1.6. 

 Высказывание. Простые и сложные высказывания. Основные логические операции. 
 Теория множеств. 
 Логические законы и правила преобразования логических выражений. 
 Построение отрицания к простым высказываниям, записанным на русском языке. 
 Построение отрицания к сложным высказываниям, записанным на русском языке.  

Решение логических задач. 

1.7. 

 Алгоритмы сортировки. Алгоритмы поиска. 

К главе 2 
2.1. 

 Логические элементы. Логические ИС. Сумматор двоичных чисел. 

2.2–2.3. 

 От абака до ноутбука. Поколения компьютерной техники. Архитектура 
компьютера. Архитектура машин пятого поколения. 

 Конфигурация компьютера. Выбор конфигурации в зависимости от решаемых 
задач. 

 

 Число и его компьютерный код. Числа с фиксированной и плавающей запятой. 

2.5. 

 Магистраль. Передача данных внутри компьютера. Принцип открытой 
архитектуры. Процессор. 

 Внутренняя память компьютера. Внешняя память компьютера. Типы накопителей 
информации. 

 Устройства ввода информации. Устройства вывода информации. 

2.6.  

2.4. 
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 Классификация ПО. Основные функции и состав операционной системы. Основные 
элементы интерфейса и управления. 

К главе 3 
3.1.  

 Текстовые редакторы и процессоры. 

 Представление текста. Средства работы с текстовой информацией. 

 

 Графические редакторы и форматы файлов изображений.  Видеоплата. Звуковая плата. 
 Основные программные средства и технологии работы с мультимедиа. 

3.3.  

 Редакторы электронных таблиц. 

К главе 4 
4.1.  

 Понятие сети и сетевого ресурса. Различные способы классификации сетей. 

4.2. 

 Глобальные компьютерные сети. Архитектура Интернета. Технология WWW. 
Протоколы передачи данных в сети Интернет. Службы Интернета. 

 

 Технология создания web-сайта. Размещение сайта в Интернете. Основные 
теги HTML. 

 

11 КЛАСС 

К главе 1 
1.1. 

 Назначение и виды информационных моделей. Построение информационных моделей ИС. 

1.2. 

 Ввод данных в БД. 
 Высказывание. Простые и сложные высказывания. Основные логические операции. Запросы на 

выборку данных. 
 Понятие СУБД. Классификация СУБД. Проектирование баз данных. 
 Проектирование объектов данных. 
 Проектирование отчетов. 
 Проектирование экранных форм. Создание отчетов в БД. Этапы разработки ИС. 

К главе 2 
2.2.  

 Начальные сведения о программах на языке Паскаль. Простейшие операции языка 
Паскаль. 

 Этапы разработки программы, ее структура. Создание шаблона программы на языке 
Паскаль. 

 Объявление переменных в программе (на примере языка Паскаль). Использование. 
Присваивание. Практическая работа. 

4.3. 

3.2. 
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 Основные типы данных: Integer, Real, Boolean, Character  и String. Работа с переменными и 
константами (на примере языка Паскаль) (И). 
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I. Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования разработана на основе требований ФГОС СОО, а также 

Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. 

 
Место учебного предмета «История» 

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве учебного 
предмета в 10 – 11 классах. 
Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей 
(Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2018 гг. — («История России»). 
Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное содержание 
«Истории» на базовом уровне, а также повторительно-обобщающий курс 
«История России до 1914 года», направленный на подготовку к итоговой аттестации и 
вступительным испытаниям в вузы. 
Рабочая программа учебного предмета История 10-11 классы составлена в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка от 20 ноября 1989 г., Федеральным законом от 
29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 
от 17 апреля 2012 г. № 413, иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в данной 
сфере деятельности, на основе Примерной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), а также на основе:  

- учебного плана школы на 2020- 2021 учебный год; 
- Федерального перечня учебников. 
Основной целью образования является формирование всесторонне развитой личности, 

имеющей зрелую систему ценностей и представлений о мире, способной аргументировано выражать и 
защищать свои взгляды. Образованный человек подготовлен к тому, чтобы воспроизводить духовную и 
материальную культуру общества, обладает таким набором умений и навыков, которые носят 
универсальный характер и могут быть с успехом применены в различных областях деятельности. 

Предмет "История" относится как к общественным, так и к гуманитарным дисциплинам. В 
первом смысле этот предмет направлен на понимание прошлой социальной реальности как области, где 
возникают сложные взаимодействия и взаимовлияния между людьми, которые могут носить как 
институциональный, так и не институциональный характер. При этом, согласно принципу историзма, 
каждое явление может быть понято и оценено только в контексте той социальной реальности, которая 
его порождает и окружает. Во втором смысле в центре внимания предмета "История" находится 
человек - его система ценностей, его представления о себе и окружающем мире, его эволюция как 
мыслящего существа. Причем человек может быть понят только как Другой, то есть в контексте 
современного ему общества и культуры. Таким образом, этот предмет носит антропологический 
характер.  

В работе используется УМК: 
Основными учебниками по курсу "Истории" (10-11 класс, базовый и углубленный уровень) являются: 

  Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов История Всеобщая история. 1914г.- начало XXI века Базовый и 
углублённый  уровень; Москва «Русское слово», 2020.  

 Левандовский А.А. История России XVIII - XIX вв. 10 класс. Базовый уровень; 
 Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. История России. 11 класс. Базовый уровень.  
 История России: начало XX – начало XXI в. 10кл: учебник/ Горинов М.М .Данилов А.А, 

,Моруков М.Ю и др./ под ред. Торкунова А.В из трех частей. – М.:, «Просвещение», 2020. 
 Авторской программы А.А. Данилова «Рабочая программа и тематическое планирование 

курса «История России». 6―10 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. 
А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2020. 

В качестве методических пособий могут быть использованы следующие издания: 
 Коваль Т. В., Борисов Н. С., Левандовский А. А. История России: Книга для учителя 10 класс; 
 Несмелова М.Л., Уколова В.И., Ревякин А.В. Всеобщая история  с древнейших времен  до конца 

XIX века  10 класс Методические рекомендации; 
 Данилов А.А. Россия и мир. 10 класс. Методические рекомендации; 

Методическое пособие у учебникам "История. Россия и мир. 10-11 классы. Базовый уровень" авторов О.В. 
Волобуева, В.А. Клокова, М.В. Помомарёва.  
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Место учебного предмета в учебном плане школы 

Учебный план МБОУ СОШ №75 предусматривает изучение Истории на базовом уровне в 10-11 
классе согласно ООП СОО и действующему Федеральному базисному учебному плану в объеме 
138 часов из расчета 2 часа в неделю 10 классе (35 недель) 70 часов и в 11 классе 2 часа в неделю 
(34 недели) 68 часов. Программа рассчитана на реализацию в течение 2020-2022 учебного года. 
Год обучения  2020-2021(10 класс) 2021-2022 (11 класс) 
Количество часов в неделю 2 2 

Количество учебных недель 35 34 

Общее количество часов 70 68 

 

Принятое для предмета «История» соотношение часов, выделяемое на отечественную историю, 
составляет 2:1 (в отдельных классах могут быть не большие отклонения в ту или иную сторону). 
Исходя из этого, предлагается следующее соотношение учебных часов, рассчитанных на курсы на 
базовом уровне 44 часа- История России ,26 часов –Всеобщая история в 10 классе и в 11 классе: 44 
часа- История России, 24 часа –Всеобщая история XX век. 

 
 

1. Общая характеристика учебного предмета (курса) 
Данная рабочая программа составлена на основе Примерной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). в соответствии с 
учебным планом школы на изучение учебного предмета «История» в 10 классе отведено 70 часов 
(2 часа/нед.).  

Рабочая программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования 
разработана на основе требований ФГОС СОО, а также с учетом основных подходов Концепции нового 
учебно-методического комплекса по отечественной истории.  

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
ФГОС СОО, целью реализации примерной программы учебного предмета «Россия в мире» на базовом 
уровне среднего общего образования является достижение обучающимися результатов изучения предмета 
«Россия в мире» в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО.  

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета «История» (базовый 
уровень) являются:  

– формирование представлений о России в разные исторические периоды на основе знаний в 
области  обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 

– формирование знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в контексте 
мирового развития, как определяющего компонента формирования российской идентичности;  

– формирование взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, понимания ее 
прошлого и настоящего; 

– формирование представлений о единстве и многообразии многонационального российского 
народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 

– формирование умений использования широкого спектра социально-экономической 
информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего; 

– формирование умений сравнительного анализа исторических событий, происходивших в 
один исторический период в разных социокультурных общностях, и аналогичных исторических процессов, 
протекавших в различные хронологические периоды; 

– формирование способности отличать интерпретации прошлого, основанные на фактическом 
материале, от заведомых искажений, не имеющих документального подтверждения; 

– формирование представлений об особенностях современного глобального общества, об 
информационной политике и механизмах создания образа исторической и современной России в мире; 

– формирование 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. 

Место учебного предмета «История» в учебном плане школы 
В соответствии с пояснительной запиской к учебному плану и ООП СОО школы.  
Предмет «История изучается на уровне среднего общего образования в качестве учебного предмета 

в 10–11-х классах.  
Структурно учебный предмет «История» на базовом уровне включает курсы по всеобщей (Новейшей) 
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истории и по истории России с 1914 г. до начала XXI в., которые изучаются последовательно: вначале года 
изучается курс всеобщей истории, а затем – курс истории России, занимающий приоритетное место по 
объёму учебного времени и значимости. 

 
II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» (10-11 классы) 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории 

многонационального Российского государства и человечества в целом; 
– использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно-следственных 
связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и современности; 

– раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 
процесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими государствами и 
народами во всех сферах, в том числе в современном глобальном мире; 

– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 
– выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современного 

положения РФ на международной арене; 
– сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности их исторического развития; 
– излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в 

науке их современные версии и трактовки; 
– раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание 

основополагающих общероссийских символов, культурных, религиозных, этнонациональных 
традиций, нравственных и социальных установок; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели его 
создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 
познавательную ценность; 

– использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в 
дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного общества; 

– характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

– составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и 
мира; 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 

– уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и мира;  
– знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира; 
– знать историю возникновения и развития основных философских, экономических, 

политико-правовых течений в мире, особенности их реализации в России. 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, для соотнесения (синхронизации) событий и процессов 
всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-
социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 
пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 
содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 
действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 
исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от 
заведомых искажений, фальсификации; 
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– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 
определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 
событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 
процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-
исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных 
обсуждениях и т.д.; 

– применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально-
гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального образования; 

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

– выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России с 
учетом ее исторического опыта. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
– 1. Личностные 

– 1.1 Формирование российской гражданской идентичности, чувства ответственности по 
отношению к Родине; воспитание учащихся в духе уважения к своему Отечеству и народам, его 
населяющим. 

– 1.2 Воспитание уважения ко всем народам, их культурным особенностям и истории, 
толерантности, а также неприятия любых форм шовинизма, национализма и милитаризма; 
воспитание учащихся в духе гуманистических ценностей; осознание своего места в 
поликультурном мире; осознание непреходящей ценности человеческой жизни.  

– 1.3 Осознание своей гражданской позиции как активного члена общества, готового 
защищать общепринятые демократические ценности, противостоять авторитарным и 
тоталитарным тенденциям и явлениям, уважать закон и правопорядок. 

– 1.4 Готовность к самостоятельной и творческой деятельности; развитие здравого 
критического мышления; способность к саморазвитию и самовоспитанию. 

– 1.5 Умение работать в коллективе, готовность к сотрудничеству с другими людьми и 
умение вести диалог. 

– 2. Метапредметные 
– 2.1 Умение самостоятельно определять цели и задачи деятельности, планировать и 

корректировать свою деятельность, ставить новые познавательные задачи. 
– 2.2 Умение представлять результаты своей деятельности в различных формах.   
– 2.3 Умение ориентироваться в большом объеме информации, верифицировать ее, выделять 

главное и второстепенное, классифицировать и систематизировать.  
– 2.4 Умение использовать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) для 

решения различных учебных и профессиональных задач. 
– 2.5 Умение логично, ясно и точно излагать свою точку зрения, используя наиболее 

подходящие языковые средства; умение адекватно использовать разные языковые коды 
(стилистические разновидности языка). 

– 2.6 Умение использовать междисциплинарные связи для решения различных учебных и 
профессиональных задач. 

– 3. Предметные 
– 3.1 Сформированность представлений о России в разные исторические периоды на основе 

знаний в области  обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 
– 3.2 Сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира 

в контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской 
идентичности;  

– 3.3 Сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, 
понимания её прошлого и настоящего; 

– 3.4 Сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального 
российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 

– 3.5 Сформированность умений использования широкого спектра социально-экономической 
информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего; 
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– 3.6 Сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 
происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и 
аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды; 

– 3.7 Сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 
фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального подтверждения; 

– 3.8 Сформированность представлений об особенностях современного глобального 
общества, информационной политике и механизмах создания образа исторической и современной 
России в мире; 

– 3.9 Сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе 
источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для 
комплексного анализа и моделирования на её основе вариантов дальнейшего развития России. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Курс по всеобщей истории 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

– Мир накануне Первой мировой войны. Новая индустриальная эпоха. Основные черты 

индустриального общества в начале XX в. Социальный реформизм. Два пути реализации 

экономического потенциала. Индустриализм и единство мира. Новое соотношение сил между 

великими державами. Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Политические 

партии и политическая борьба в начале XX в.  

– «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны.  

– Первая мировая война. 1914 – 1918 гг. Июльский кризис. Провал плана Шлиффена. 

Военные действия в 1914 г. Военные действия в 1915 г. «Верденская мясорубка» и военные 

действия в 1916 г. Положение в воюющих странах. Военные действия на Западном фронте в 1917 

г. Поражение Четвертного союза в 1918 г. Революции. Перемирие. Итоги Первой мировой войны. 

– Межвоенный период (1918 - 1939) 

– Последствия войны: революции и распад империй. Последствия Первой мировой 

войны. Революция в Германии 1918 – 1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. Распад 

Российской империи. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Революция в 

Турции 1918 – 1923 гг. и кемализм. 

– Версальско-вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. 

Парижская мирная конференция. Вашингтонская конференция 1921 – 1922 гг.  Международные 

отношения в 1920-е гг.  

– Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. Главные 

черты экономического развития стран Запада в 1920-х гг. Политическое развитие стран Запада в 

1920-е гг. США – «процветание» по-американски. Великобритания – коалиционные 

правительства. Франция в 1920-е гг.: политическая неустойчивость. Германия. Кризис Веймарской 

республики.  

– Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода. 

Особенности мирового экономического кризиса 1929 – 1933 гг. Пути выхода из кризиса. 
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Либерально-демократические режимы. Тоталитарные режимы. Фашистские диктатуры. 

Авторитарные режимы. 

– Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Великобритания: 

«национальное правительство». 

– Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в Германии. 

Установление нацистской диктатуры в Германии. Милитаризация экономики. Идеология 

национал-социализма.  

– Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. Гражданская война в 

Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Народный фронт во Франции. 

Народный фронт и Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному 

режиму.  

– Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора. Крах 

Версальско-Вашингтонской системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок 

«Берлин – Рим – Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи 

коллективной безопасности. 

– Восток в первой половине XX в. Традиции и модернизация. Япония. Китай. Индия в 

первой половине XX . 

– Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг. Начало Второй мировой войны. Наступление 

агрессоров. Великая Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй 

мировой войны. Военные действия на других театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом 

океане. Антигитлеровская коалиция. «Новый порядок». Движение Сопротивления. Завершающий 

период Второй мировой войны. 

– Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Итоги Второй мировой 

войны. Последствия Второй мировой войны. Распад антигитлеровской коалиции. Мирное 

урегулирование. Образование ООН. Процессы над военными преступниками. 

– Соревнование социальных систем 

– Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 – первой половине 

1950-х гг. Начало «холодной войны». Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. 

– Международные отношения в 1950 – 1980-е гг. Двухполюсная (биполярная) система 

международных отношений. Две тенденции в развитии международных отношений в годы 

«холодной войны». Ослабление международной напряжённости в 1950-е гг. Суэцкий кризис 1956 

г. Доктрина Эйзенхауэра. Берлинский кризис 1958 – 1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война 

США во Вьетнаме (1965 – 1973). Гонка ядерных вооружений и проблема ограничения 

вооружений. Разрядка международной напряжённости. От разрядки к конфронтации.  
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– Завершение эпохи индустриального общества. 1945 – 1970-е гг. «Общество 

потребления». Главные черты экономического развития. Государство благосостояния. «Общество 

потребления». Особенности формирования государства благосостояния в странах Запада.  

– Кризисы 1970 – 1980-х гг. Становление постиндустриального информационного 

общества. Экономические кризисы 1970 – 1980-х гг. Третья промышленно-технологическая 

революция. Постиндустриальное информационное общество. Постиндустриальное общество и 

современные политические процессы. Демократизация.  

– Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика 

«третьего пути». Неоконсервативный поворот. Политика неоконсерваторов. Общие итоги 

политики неоконсерваторов. Идеология и политика «третьего пути». Общие итоги политики 

«третьего пути».  

– Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. Политические 

партии и политические идеологии. Гражданское общество и социальные проблемы на 

завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли и характера гражданского 

общества в 1960-е гг. Бурные 1960-е гг. Движения гражданских инициатив в период 

формирования постиндустриального общества. Экологическое движение. Национальные, 

этнические и лингвистические движения.  

– Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал партийной системы. 

Правоцентристские и левоцентристские коалиции.  

– Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 

Становление и кризис коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы. 

Попытки реформ в странах социалистического лагеря. Революции 1989 – 1991 гг.: общее и 

особенное. Почему Польша стала первой страной, где произошла революция.   Политические и 

экономические реформы. «Шоковая терапия» и её итоги. Страны ЦВЕ и Европейский союз.  

– Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Деколонизация. 

Выбор путей развития. Культурно-цивилизационные регионы. Мировая социалистическая 

система. Классификация государств. Политическое развитие государств Тропической и Южной 

Африки.  

– Тема для изучения на углубленном уровне. Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. 

Индонезия. Особенности развития мусульманских стран. 

– Китай. Индия. Гражданская война и победа народной революции в Китае. Выбор путей 

развития Китая. «Большой скачок» и народные коммуны. Реализация коммунистической утопии. 

«Культурная революция». Начало реформ в Китае. Теория Дэн Сяопина. Этапы реформ.  Итоги 

реформ. Достижения и проблемы КНР. Индия в 1950- 1991  гг. Реформы М. Сингха. Современные 

проблемы Индии. Главное противоречие эпохи как двигатель мирового развития.  

–  Глобализация и новые вызовы XXI в. Что такое глобализация. Противоречия 

глобализации. Роль государства в условиях глобализации. Мировой финансово-экономический 
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кризис 2008 г. Новые вызовы XXI. Глобализация и фундаментализм. Человек и глобализация. 

Самоопределение человека в глобальном мире. Глобализация и регионализация. Глобализация и 

нарастание разрыва между богатыми и бедными. Проблема «мирового Юга». Глобализация и 

четвёртая промышленно-технологическая революция.  

–  Международные отношения в конце XX – начале XXI в. Лидерство единственной 

сверхдержавы или многополюсный мир. Этапы внешней политики США. Ближневосточный 

конфликт. Региональная интеграция в современном мире. Общеевропейское сотрудничество. 

Расширение и трансформация НАТО. Ирак в центре международных конфликтов. 

Международный терроризм. Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. 

Американо-российские отношения.  

–  Тема для изучения на углубленном уровне. Постсоветское пространство: 

политическое развитие, интеграционные процессы и конфликты. Главные тенденции развития. 

Прибалтийские государства. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. 

Конфликты на постсоветском пространстве.  

–   

– Россия и мир накануне Первой мировой войны. Завершение территориального раздела 

мира и кризис международных отношений. Военно-политические блоки. Новые средства военной 

техники и программы перевооружений. Предвоенные международные кризисы. Сараевский 

выстрел и начало войны. Планы сторон. 

– Российская империя в Первой мировой войне. Военная кампания 1914 г. Военные 

действия в 1915 г. Кампания 1916 г. Мужество и героизм российских воинов. Экономика России в 

годы войны. Власть и общество в годы войны. 

– Великая российская революция 1917 г.  Объективные и субъективные причины 

революционного кризиса. Падение монархии. Временное правительство и его программа. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Основные политические 

партии в 1917 г. Кризисы Временного правительства. Русская православная церковь в условиях 

революции. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Рост влияния большевиков. Подготовка и 

проведение вооружённого восстания в Петрограде. Свержение Временного правительства и взятие 

власти большевиками. Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров.  

– Первые революционные преобразования большевиков. Первые декреты новой власти. 

Учредительное собрание. Организация власти Советов. Создание новой армии и спецслужбы. 

Брестский мир. Первая Конституция России 1918 г.  

– Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм. Национализация 

промышленности. Политика в деревне. Военный коммунизм. План ГОЭЛРО.  

– Гражданская война. Причины и основные этапы Гражданской войны в России. 

Выступление левых эсеров. Формирование однопартийной диктатуры. Палитра 

антибольшевистских сил. Важнейшие события 1918 – 1919 гг. террор красный и белый: причины и 
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масштабы. Польско-советская война. Окончание Гражданской войны. Причины победы Красной 

Армии в Гражданской войне.  

– Идеология и культура периода Гражданской войны. Политика новой власти в области 

образования и науки. Власть и интеллигенция. Отношение новой власти к Русской православной 

церкви. Повседневная жизнь. 

– Региональный компонент. Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

– Советский Союз в 1920 – 1930-х гг. 

–  Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к нэпу. 

Последствия мировой войны, революции, Гражданской войны для демографии и экономики 

России. Власть и церковь. Крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Переход к новой 

экономической политике.  

–  Экономика нэпа. Замена продразвёрстки единым продналогом. Иностранные 

концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа Г.Я. Сокольникова. Создание 

Госплана и переход к пятилетнему планированию развития народного хозяйства.  

– Образование СССР Национальная политика в 1920-е гг. Предпосылки и значение 

образования СССР. Образование СССР. Конституция 1924 г. Национально-государственное 

строительство. Политика «коренизации».  

– Политическое развитие в 1920-е гг. Трудности поворота. Болезнь В.И. Ленина и борьба за 

власть. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б). Ужесточение политического курса. 

– Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг. Международное 

положение после окончания Гражданской войны в России. Советская Россия на Генуэзской 

конференции. «Полоса признания». Отношения со странами Востока. Создание и деятельность 

Коминтерна. Дипломатические конфликты с западными странами.  

– Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. Партийный контроль над 

духовной жизнью. Сменовеховство. Начало «нового искусства».  

– «Великий перелом». Индустриализация. Разработка и принятие плана первой пятилетки. 

«Великий перелом». Ход и особенности советской индустриализации. Цена и издержки 

индустриализации. Итоги и достижения индустриального развития.  

– Коллективизация сельского хозяйства. Политические дискуссии о путях развития 

советской деревни. Политика сплошной коллективизации. Раскулачивание. «Головокружение от 

успехов». Голод. Становление колхозного строя.  

– Политическая система СССР в 1930-е гг. Конституция 1936 г. Формирование партийного 

государства. Репрессивная политика. Массовые общественные организации.  

– Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. Формирование «нового 

человека». Культ героев. Культурная революция. Достижения в отечественной науке в 1930-е гг. 

Советское искусство. Повседневность 1930-х гг. Общественные настроения. Культура русского 

зарубежья.  
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– СССР и мировое сообщество в 1929 – 1939 гг. Мировой экономический кризис 1929 – 

1933 г. и пути выхода из него. СССР и мировое сообщество. Борьба за создание системы 

коллективной безопасности. Усиление угрозы мировой войны. Укрепление безопасности на 

Дальнем Востоке. СССР в международной политике накануне начала Второй мировой войны.  

– Региональный компонент. Наш край в 1920 – 1930-е гг. 

– Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг.  

–  СССР накануне Великой Отечественной войны. Советская внешняя политика на 

начальном этапе Второй мировой войны. Форсирование военного производства и освоения новой 

военной техники. Реорганизация Красной Армии. Укрепление трудовой и производственной 

дисциплины. Военно-патриотическое воспитание населения. 

–  Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 июня 1941 – 

ноябрь 1942 г.). Канун войны. Начало войны. Характер войны. Силы и планы сторон. Неудачи 

Красной Армии летом – осенью 1941 г. Битва за Москву. Героическая оборона Ленинграда.  

–  Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома. Ситуация на 

фронте весной 1942 г. Планы сторон. Немецкое наступление летом 1942 г. Начало Сталинградской 

битвы. Битва за Кавказ. Немецкий оккупационный режим. Партизанское и подпольное движение. 

Сотрудничество с врагом: причины, формы, масштабы. Образование антигитлеровской коалиции.  

–  Человек и война: единство фронта и тыла. Повседневность военного времени. 

Человек на войне. Церковь в годы войны. Соотечественники за рубежом в борьбе с фашизмом. 

Культурное пространство войны. Военные будни и праздники. Летопись культурных утрат.  

– Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 1942 – 1943 

гг.). Разгром немецких войск под Сталинградом.  Битва на Курской дуге. Битва за Днепр. 

Тегеранская конференция. Итоги второго периода войны. 

– Потсдамская конференция. Разгром милитаристской Японии. Итоги Великой 

Отечественной и Второй мировой войны. 

– Тема для изучения на углубленном уровне. Советская разведка и контрразведка в годы 

Великой Отечественной войны. Деятельность разведки. Направления деятельности 

контрразведывательных органов.  

– Региональный компонент. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

– Апогей и кризис советской системы. 1945 - 1991 гг. 

– Место и роль СССР в послевоенном мире. СССР – мировая держава. Рост 

коммунистического и национально-освободительного движения. Столкновение геополитических 

интересов. «Холодная война». Внутреннее положение СССР.  

– Восстановление и развитие экономики. Планы и факторы экономического роста. 

Денежная реформа 1947 г. Противоречия промышленного роста. Состояние сельского хозяйства.  

– Изменения в политической системе в послевоенные годы. Структура высших органов 

власти и управления. Единовластие И.В. Сталина. Перестановки и репрессии в высшем 
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руководстве. КПСС как основа советской политической системы. Государственный аппарат. 

Методы поддержания социальной стабильности.  

– Идеология, наука и культура в послевоенные годы. Послевоенные идеологические 

кампании. Восстановление и развитие системы образования. Развитие науки. Основные тенденции 

развития искусства. 

– Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны». Разделение Европы. 

Консолидация социалистических государств. Образование КНР и советско-китайские отношения. 

Корейская война. Наращивание вооружений.  

– Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в 

советском руководстве. Н.С. Хрущёв.  XX съезд КПСС и осуждение культа личности Сталина. 

Реабилитация жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, 

партийных и общественных организаций. Новая Программа КПСС и проект Конституции СССР. 

– Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х – середине 1960-х гг. 

Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие промышленности. Развитие сельского хозяйства. 

Научно-техническая революция в СССР. Успехи в освоении космоса. Социальное развитие.  

– Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х – середине 1960-х 

гг. Условия развития литературы и искусства. Власть и интеллигенция. Развитие образования. 

Зарождение новых форм общественной жизни. Советский спорт. Особенности повседневной 

жизни.  

– Политика мирного сосуществования в 1950-х – первой половине 1960-х гг. Новый курс 

советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Отношения с Западом. Проблемы 

разоружения.  СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальных систем. СССР и 

страны третьего мира.  

– Региональный компонент. Наш край в 1953 - 1964 гг. 

– Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг. Итоги и значение «великого 

десятилетия» Н.С. Хрущёва. Л.И. Брежнев и смена политического курса. Новые идеологические 

ориентиры. Концепция «развитого социализма». Конституция СССР 1977 г.  

– Социально-экономическое развитие страны в 1960-х – середине 1980-х гг. Аграрная 

реформа 1965 г. и её результаты. Косыгинская реформа промышленности. Научные и технические 

приоритеты. Социальная политика. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели 

развития.  

– Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х – первой 

половине 1980-х гг. Повседневность в городе и деревне. Общественные настроения. Литература и 

искусство: поиски новых путей. Неформалы и диссиденты. Развитие физкультуры и спорта. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве.  

– Политика разрядки международной напряжённости. Новые вызовы внешнего мира. 

Отношения СССР со странами Запада. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 



 
 
 
 

37 
 

 

(СБСЕ). СССР и развивающиеся страны. Ввод советских войск в Афганистан. СССР и страны 

социализма. 

– Региональный компонент. Наш край в 1964 - 1985 гг. 

– СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ. Мир в начале 1980-х гг. 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической жизни СССР. 

Ю.В. Андропов и начало формирования идеологии перемен. М.С. Горбачёв и его окружение: курс 

на реформы.  

– Социально-экономическое развитие СССР в 1985 – 1991 гг. Первый этап экономических 

преобразований: концепция ускорения социально-экономического развития. Второй этап 

экономических реформ. Экономический кризис и начало перехода к рыночной экономике. 

Программа «500 дней».  

– Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки. Гласность и плюрализм 

мнений. Литература. Кино, театр. Реабилитация. Начало поворота в религиозной политике. 

Результаты политик гласности.  

– Реформа политической системы. Начало демократизации советской политической 

системы. Конституционная реформа 1988 – 1991 гг. I Съезд народных депутатов СССР и его 

значение. Формирование многопартийности. Раскол в КПСС.  

– Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. «Новое мышление». 

СССР и Запад. Начало разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Распад 

социалистической системы. Результаты политики «нового мышления». Отношение к М.С. 

Горбачёву и его внешней политике в СССР и в мире.  

– Национальная политика и подъём национальных движений. Распад СССР. Кризис 

межнациональных отношений. Демократизация и подъём национальных движений. 

Противостояние между союзным Центром и республиками. «Парад суверенитетов». Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Разработка нового союзного договора. Август 1991 г. и 

распад СССР.  

– Региональный компонент. Наш край в 1985 - 1991 гг. 

– Российская Федерация 

–  Российская экономика на пути к рынку. Начало радикальных экономических 

преобразований. Падение жизненного уровня населения. Приватизация. Развитие экономики 

России в 1992 – 1998 гг. Дефолт 1998 г. и его последствия. Экономические меры правительства 

Е.М. Примакова. Первые результаты и цена экономических реформ 1990-х гг. Россия в мировой 

экономике.  

–  Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. Разработка новой 

Конституции России. Политико-конституционный кризис 1993 г. Конституция России 1993 г. и её 

значение. Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Российский 

парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. результаты политического развития в 1990-е гг.  
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– Духовная жизнь страны в 1990-е гг. Исторические условия развития духовной жизни, 

науки и культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. 

Средства массовой информации. Российский спорт. Традиционные религии.  

– Геополитическое развитие и внешняя политика в 1990-е гг. Новое место России в мире. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия НАТО в Югославии и изменение 

политики России в отношении Запада. Восточный вектор внешней политики. Россия на 

постсоветском пространстве. Результаты внешней политики страны в 1990-е гг. 

– Региональный компонент. Наш край в 1992 - 1999 гг. 

– Политическая жизнь России в начале XXI в. Отставка Президента Б.Н. Ельцина. 

Президент В.В. Путин и его программа. Укрепление российской государственности. Обеспечение 

гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России. Усиление 

борьбы с терроризмом. Судебная реформа. Выборы 2003 – 2004 гг. Реформа управления. Итоги 

политического развития страны в 2000-е гг. 

– Экономика России в начале XXI в. Переход к политике государственного регулирования 

рыночного хозяйства. Налоговая реформа. Решение проблемы внешнего долга. Социальное 

развитие: разработка и реализация приоритетных национальных программ. Демографическая 

политика. Итоги социально-экономического развития страны.  

– Повседневная и духовная жизнь. Развитие элементов гражданского общества. Власть и 

СМИ. Развитие образования, науки, культуры. Достижения российского спорта. Власть и церковь. 

– Внешняя политика России в начале XXI в. Разработка новой внешнеполитической 

стратегии. Усиление борьбы с терроризмом. Отношения России с США и Западом. Отношения 

России со странами ближнего зарубежья. Россия и русская диаспора за рубежом. Отношения 

России со странами Азии, Африки, Латинской Америки. Укрепление позиций России на 

международной арене. Итоги внешней политики России. 

– Россия в 2008 – 2018 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. Военный конфликт в 

Закавказье. Новый этап политической реформы. Россия и мировой экономический кризис. 

Социальная политика в условиях экономического кризиса. Ориентиры инновационного развития. 

Россия в системе международных отношений. Выборы в Государственную Думу 2011 г. 

Президентские выборы 2012 г. Зимняя Олимпиада в Сочи. Воссоединение Крыма с Россией. 

Выборы в Государственную Думу в 2016 г. Участие России в борьбе с международным 

терроризмом в Сирии. Президентские выборы 2018 г. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

(базовый уровень)  

№ 
урока 

Дата Тема урока 
Материал 
учебника 

10 класс Курс по всеобщей истории (26 часов) 
Раздел I. Мир накануне и в годы первой мировой войны 
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1-2 2.09 
Мир накануне Первой мировой войны. 
«Новый империализм». Происхождение 
Первой мировой войны 

§1, §2 

3-4 9.09 Первая мировая война. 1914-1918 гг. §2 
Раздел II. Межвоенный период (1918 – 1939) 

5 16.09 
Послевоенное мироустройство. Версальско-
Вашингтонская система  

§3 

6-7 
17.09-
22.09 

Революционное движение в Европе и Азии 
после Первой мировой войны 

§4 

8-9 
22.09-
24.09 

Левые и правые в политической жизни 
Западной Европы в 1920-е годы 

§5 

10-11 
29.09-
06.10 

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. 
и «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта 

§6 

12-13  
Тоталитаризм в Германии и Италии. 
Милитаристский режим в Японии 

§7 

14-15  
Альтернатива фашизму: опыт 
Великобритании и Франции 

§8 

16-17  
Милитаризм и пацифизм на международной 
арене 

§9 

18-19  
Международные отношения в 1930-е гг. 
Политика «умиротворения» агрессора. Восток 
в первой половине XX в. 

Обзорная 
лекция 

20  
Повторение и обобщение разделов 1,2. 
Контрольная работа 

 

Раздел III. Вторая мировая война  
21-22  Начальный период Второй мировой войны §10 
23-24  Трудный путь к победе §11 

25  
Итоги и уроки Второй мировой войны. 
Создание ООН 

§12 

26  Урок обобщения и повторения  
11 класс Курс по всеобщей истории (24 часа) 

Раздел IV.Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной 
войны» 

1  
Урок обобщения и повторения изученного в 
10 классе. 

 

2-3  
Истоки «холодной войны» и создание 
военно-политических блоков 

§13 

4  
Крушение колониализма, локальные 
конфликты и международная безопасность 

§14 

5  
Партнёрство и соперничество сверхдержав. 
Кризис политики «холодной войны» 

§15 

Раздел V. Современный мир 

6  
Становление социально ориентированной 
рыночной экономики в странах Западной 
Европы и США 

§16 

7  Станы Запада на завершающем этапе §17 
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индустриального общества 

8  
Неоконсервативный поворот и 
возникновение информационного общества 

§18 

9-10  Восточная Европа: долгий путь к демократии §19 

11  
Интеграционные процессы в Западной 
Европе и Северной Америке 

§20 

12  
Развитие государств на постсоветском 
пространстве 

§21 

13  Урок обобщения и повторения  
Раздел VI.Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке 
14  Япония и новые индустриальные страны §22 

15  
Китай на пути модернизации и 
реформирования 

§23 

16  Индия во второй половине 20-начале 21 века §24 
17  Исламский мир: единство и многообразие §25 

18  
Африка к югу от Сахары: опыт независимого 
развития 

§26 

19  
Латинская Америка: между авторитаризмом 
и демократией 

§27 

20  Урок обобщения и повторения  
Раздел VII. Наука и культура в XX-XXI вв. 

21  
Научно-технический прогресс и 
общественно-политическая мысль 

§28 

22  
Основные направления в искусстве и 
массовая культура 

§29 

Раздел VIII.Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия 

23  
Основные проблемы развития современного 
общества 

§30 

24  
Урок итогового повторения и обобщения по 
курсу Всеобщей истории 

 

10 класс Курс по истории России (44 часа) 
Глава I. Россия в годы «великих потрясений»  

1  Повторение курса истории России XIX века  

2-3  
Россия и мир накануне Первой мировой 
войны 

§1 

4-5  Российская империя в Первой мировой войне §2 

6  
Великая российская революция: Февраль 
1917 г. 

§3 

7  
Великая российская революция: Октябрь 
1917 г. 

§4 

8-9  
Первые революционные преобразования 
большевиков. Экономическая политика 
советской власти. Военный коммунизм 

§5, §6 

10-11  Гражданская война §7 

12  
Идеология и культура периода Гражданской 
войны 

§8 
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13  Обобщение и повторение гл. 1  
Глава II. Советский Союз в 1920 – 1930-х гг.  

14-15  
Экономический и политический кризис 
начала 1920-х гг. Переход к нэпу. Экономика 
нэпа 

§9, §10 

16-17  
Образование СССР. Национальная политика 
в 1920-е гг. Политическое развитие в 1920-е 
гг. 

§11, §12 

18-19  
Международное положение и внешняя 
политика СССР в 1920-е гг. 

§13 

20-21  
Культурное пространство советского 
общества в 1920-е гг. 

§14 

22  Повторительно-обобщающий урок  
23-24  «Великий перелом». Индустриализация §15 
25-26  Коллективизация сельского хозяйства §16 
27-28  Политическая система СССР в 1930-е гг. §17 

29-30  
Культурное пространство советского 
общества в 1930-е гг.  

§18 

31-32  
СССР и мировое сообщество в 1929 – 1939 
гг. 

§19 

33  
Повторительно-обобщающий урок по главам 
I и II 

Обобщающие 
вопросы и 
задания 

Глава III. Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг.  

34  
СССР накануне Великой Отечественной 
войны 

§20 

35-36  
Начало великой Отечественной войны. 
Первый период войны (22 июня 1941 – 
ноябрь 1942 г.) 

§21 

37  
Поражения и победы 1942 г. Предпосылки 
коренного перелома 

§22 

38  Человек и война: единство фронта и тыла.  §23 

39-40  
Второй период Великой Отечественной 
войны. Коренной перелом (ноябрь 1942 – 
1943 г.) 

§24 

41-42  
Третий период войны. Победа СССР в 
Великой  

§25 

43  
Повторительно-обобщающий урок по главе 
III 

Обобщающие 
вопросы и 
задания 

44  Итоговое повторение за год  

                                     11класс Курс по истории России (44 часа) 
Глава IV. Апогей и кризис советской системы. 1945 – 1991 гг. 

1  
Введение. Обобщение изученного в 10 
классе 

 

2-3  Место и роль СССР в послевоенном мире §26 
4-5  Восстановление и развитие экономики. §27, §28 
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Изменения в политической системе в 
послевоенные годы 

6  
Идеология, наука и культура в послевоенные 
годы 

§29 

7  
Внешняя политика СССР в условиях начала 
«холодной войны» 

§30 

8-9  
Смена политического курса. Экономическое 
и социальное развитие в середине 1950-х – 
середине 1960-х гг. 

§31, §32 

10  
Культурное пространство и повседневная 
жизнь в середине 1950-х – середине 1960-х 
гг. 

§33 

11-12  
Политика мирного сосуществования в 1950-х 
– первой половине 1960-х гг. 

§34 

13-14  

Политическое развитие в 1960-х – середине 
1980-х гг. Социально-экономическое 
развитие страны в 1960-х – середине 1980-х 
гг.  

§35, §36 

15-16  
Культурное пространство и повседневная 
жизнь во второй половине 1960-х гг. – первой 
половине 1980-х гг. 

§37 

17  
Политика разрядки международной 
напряжённости 

§38 

18  
Повторительно-обобщающий урок по 1 части 
Гл.IV 

 

19  
СССР и мир в начале 1980-х гг. 
Предпосылки реформ 

§39 

20-21  
Социально-экономическое развитие СССР в 
1985-1991 гг. 

§40 

22  
Перемены в духовной сфере жизни в годы 
перестройки 

§41 

23  Реформа политической системы §42 

24  
Новое политическое мышление и перемены 
во внешней политике 

§43 

25  
Национальная политика и подъём 
национальных движений. Распад СССР 

§44 

26  Повторительно-обобщающий урок  
Глава V. Российская Федерация 

27-28  Российская экономика на пути к рынку.  §45 

29-30  
Политическое развитие Российской 
Федерации в 1990-е гг. 

§46 

31-32  Духовная жизнь страны в 1990-е гг. §47 

33-34  
Геополитическое положение и внешняя 
политика в 1990-е гг. 

§48 

35  Политическая жизнь России в начале XXI в.  §49 
36-37  Экономика России в начале XXI в. §50 
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38  Повседневная и духовная жизнь §51 
39-40  Внешняя политика России в начале XXI в. §52 
41  Россия в 2008-2018 гг. §53 

42  
Повторительно-обобщающий урок по главам 
IV и V  

Обобщающие 
вопросы и 
задания 

43  Работа над проектами  

44  Итоговое повторение за 10-11 класс  
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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по физике для 10-11 классов составлена на основе 

Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В 
соответствии с Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613. С учетом примерной 
программой по предмету. При реализации рабочей программы используются 
учебники Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. (под редакцией Парфентьевой 
Н.А.) «Физика – 10 класс», Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. (под 
редакцией Парфентьевой Н.А.) «Физика – 11 класс» ФГОС, входящий в 
Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством просвещения РФ.  

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных 
предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются 
основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика 
вооружает школьников научным методом по-знания, позволяющим получать 
объективные знания об окружающем мире. 

Особенностями изложения содержания курса являются: 

 единство и взаимосвязь всех разделов как результат последовательной 
детализации при изучении структуры вещества (от макро- до 
микромасштабов). В главе «Элементы астрофизики. Эволюция Вселенной» 
рассматривается обратная последовательность — от меньших масштабов к 
большим, что обеспечивает внутреннее единство курса; 

 отсутствие деления физики на классическую и современную (специальная 
теория относительности рассматривается вслед за механикой Ньютона как ее 
обобщение на случай движения тел со скоростями, сравнимыми со скоростью 
света; квантовая теория определяет спектры излучения и поглощения высоких 
частот, исследует микромир); 

 доказательность изложения материала, базирующаяся на простых 
математических методах и качественных оценках (позволяющих получить, 
например, выражение для силы трения покоя и для амплитуды вынужденных 
колебаний маятника, оценить радиус черной дыры; оценить размер ядра, 
энергию связи электрона атоме и нуклонов в ядре, критическую массу урана, 
величины зарядов кварков, число звезд в Галактике, примерный возраст 
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Вселенной, параметры Вселенной в планковскую эпоху, критическую 
плотность Вселенной, относительный перевес вещества над антивеществом, 
массу Джинса, температуру и примерное время свечения Солнца, время 
возник-новения реликтового излучения, плотность нейтронной звезды, число 
высокоразвитых цивилизаций во Вселенной); 

 максимальное использование корректных физических моделей и аналогий 
(модели: модели кристалла, электризации трением, сверхпроводимости; 
космологическая модель Фридмана, модель пространства, искривленного 
гравитацией; аналогии: движения частиц в однородном гравитационном и 
электростатическом полях; распространения механических и электро-
магнитных волн, давления идеального и фотонного газов); 

 обсуждение границ применимости всех изучаемых закономерностей (10 класс: 
законы Ньютона, Гука, Кулона, сложения скоростей; закон Ома, классическая 
теория электромагнитного излучения) и используемых моделей (материальная 
точка, идеальный газ и т. д.); 

 использование и возможная интерпретация современных научных данных 
(анизотропия реликтового излучения связывается с образованием 
астрономических структур (подобные исследования Джона Мазера и Джорджа 
Смута были удостоены Нобелевской премии по физике за 2006 год), на шести 
рисунках приведены в разных масшта-бах 3D-картинки Вселенной, 
полученные за последние годы с помощью космических телескопов); 

 рассмотрение принципа действия современных технических устройств 
(светокопировальной машины, электростатического фильтра для очистки 
воздуха от пыли, клавиатуры компьютера; детектора металлических 
предметов, поезда на магнитной подушке, световода), прикладное 
использование физических явлений (явление электризации трением в 
дактилоскопии; электрического разряда в плазменном дисплее); 

 общекультурный аспект физического знания, реализация идеи 
межпредметных связей (симметрия в природе и живописи, упругие 
деформации в биологических тканях, физиологическое воздействие 
перегрузок на организм, существование электрического поля у рыб; 
физические принципы зрения, объяснение причин возникновения 
радиационных поясов Земли, выяснение вклада различных источников 
ионизирующего излучения в естественный радиационный фон, использование 
явления радиоактивного распада в изотопной хронологии, формулировка 
необходимых условий возникновения органической жизни на планете). 

Цели изучения физики в средней школе следующие: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 
образования, значимость физического знания для каждого человека, 
независимо от его профессиональной деятельности; умений различать факты 
и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критерия-ми 
оценок, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 
физики в создании современной естественно-научной картины мира; умения 
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объяснять поведение объектов и процессы окружающей действительности — 
природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого 
физические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта 
познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), 
имеющих универсаль-ное значение для различных видов деятельности, — 
навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и об-работки 
информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 
сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных 
технических устройств; 

 овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего 
мира, об основных физических законах и о способах их использования в 
практической жизни. 

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической 
науки в жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-
технического прогресса. Обучение физике вносит вклад в политехническую 
подготовку путем ознакомления учащихся с главными направлениями научно-
технического прогресса, физическими основами работы приборов, технических 
устройств, технологических установок.  

В задачи обучения физике входит:  
— развитие мышления учащихся, формирование у них умений 

самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять 
физические явления; 

— овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, 
законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; 
о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

— усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости 
процесса ее познания, понимание роли практики в познании, диалектического, 
характера физических явлений и законов;  

— формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие 
творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению 
образования и сознательному выбору профессии. 

При изучении физических теорий, мировоззренческой интерпретации законов 

формируются знания учащихся о современной научной картине мира. Воспитанию 

учащихся служат сведения о перспективах развития физики и техники, о роли 

физики в ускорении научно-технического прогресса. 

Изучение физики связано с изучением математики, химии, биологии. 
 
Данная программа составлена для работы в классах с базовым и профильным 

уровнем, отличается количеством часов на прохождение темы, количеством 
лабораторных и контрольных работ. Базовый уровень рассчитан на 2 часа в неделю, 
профильный – на 2+3 часа в неделю (2 часа класс обучается совместно, на 3 часа 
приходит только профильная группа). 
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Планируемые результаты 
 

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

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 
позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 
способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 
жизненные планы; 

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

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 
позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 
настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 
достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

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

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 
Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 
в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 
Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 
фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 
государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 
готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав 
и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 
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собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

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

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 
общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 
деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 
явлениям.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 
людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 
и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

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

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 
миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 
общества; 
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– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов 
на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние 
природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 
отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 
в том числе подготовка к семейной жизни: 

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

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 
интериоризация традиционных семейных ценностей.  
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 
социально-экономических отношений: 

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

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 
собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 
видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 
и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

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

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали; 
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– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 
и жизненных ситуациях; 

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

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

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

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 
целью. 
2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 
(учебные и познавательные) задачи; 

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

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

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 
развития; 

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

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

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

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 
образования: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 
– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, 
в практической деятельности людей; 

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

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

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 
практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 
различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 
методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 
выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, 
законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 
измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать 
ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать 
относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 
проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 
характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 
погрешности измерений; 

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

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

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 
используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную 
цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 
анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 
величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты 
и проверять полученный результат; 

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

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и 
основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 
устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 
жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий; 
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– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или 

формул, связывающих известные физические величины, в контексте 

межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

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

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 
практической деятельности людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 
науками; 

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

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

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

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 
выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так 
и на тексты с избыточной информацией; 

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

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

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

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 
технических устройств; 
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– объяснять условия применения физических моделей при решении физических 
задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

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

сила, энергия; 

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, 

связывающие физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 
10 класс. Содержание учебного материала. 

 
Физика и методы научного познания.  

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения и опыт. Научное 
мировоззрение. 

 
Кинематика  

Механическое движение, виды движений, его характеристики. Равномерное 
движение тел. Скорость. Уравнение равномерного движения. Графики 
прямолинейного движения. Скорость при неравномерном движении. 
Прямолинейное равноускоренное движение. Движение тел. Поступательное 
движение. Материальная точка. 

Демонстрации: 
1. Относительность движения. 
2. Прямолинейное и криволинейное движение. 
3. Запись равномерного и равноускоренного движения. 
4. Падение тел в воздухе и безвоздушном пространстве (трубки Ньютона) 
5. Направление скорости при движении тела по окружности. 

 
Динамика  

Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. I закон Ньютона. 
Инерциальные системы отсчета. Понятие силы – как меры взаимодействия тел. II 
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закон Ньютона. III закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Явление 
тяготения. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Первая космическая 
скорость. Вес тела. Невесомость и перегрузки. Деформация и сила упругости. Закон 
Гука. Силы трения. Импульс тела и импульс силы. Закон сохранения импульса. 
Реактивное движение. Работа силы. Механическая энергия тела (потенциальная и 
кинетическая). Закон сохранения и превращения энергии в механики. 

 
Демонстрации: 
6. Проявление инерции. 
7. Сравнение массы тел. 
8. Второй закон Ньютона 
9. Третий закон Ньютона 
10. Вес тела при ускоренном подъеме и падении тела. 
11. Невесомость. 
12. Зависимость силы упругости от величины деформации. 
13. Силы трения покоя, скольжения и качения. 
14. Закон сохранения импульса. 
15. Реактивное движение. 
16. Изменение энергии тела при совершении работы. 
17. Переход потенциальной энергии тела в кинетическую. 
 

Основы молекулярно-кинетической теории  
Строение вещества. Молекула. Основные положения молекулярно-

кинетической теории строения вещества. Экспериментальное  доказательство  
основных   положений теории. Броуновское движение. Масса молекул. Количество 
вещества. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Идеальный газ в 
молекулярно-кинетической теории. Среднее значение квадрата скорости молекул. 
Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Температура и тепловое 
равновесие. Абсолютная температура. Температура - мера средней кинетической 
энергии. Измерение скорости молекул. Основные макропараметры газа. Уравнение 
состояния идеального газа. Газовые законы. Зависимость давления насыщенного 
пара от температуры. Кипение. Влажность воздуха и ее измерение. Кристаллические 
и аморфные тела. 

Демонстрации: 
18. Опыты, доказывающие основные положения МКТ. 
19. Механическую модель броуновского движения. 
20. Взаимосвязь между температурой, давлением и объемом для данной массы 

газа. 
21. Изотермический процесс. 
22. Изобарный процесс. 
23. Изохорный процесс. 
24. Свойства насыщенных паров. 
25. Кипение воды при пониженном давлении. 
26. Устройство принцип действия психрометра. 
27. Конденсационный гигрометр, волосной гигрометр. 
28. Модели кристаллических решеток. 
29. Рост кристаллов. 
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Основы термодинамики  

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Первый закон термодинамики. 

Необратимость тепловых процессов.  Принципы действия теплового 

двигателя. ДВС. Дизель. КПД тепловых двигателей.  

Демонстрации: 
30. Сравнение удельной теплоемкости двух различных жидкостей. 
31. Изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и совершении 

работы. 
32. Изменение температуры воздуха при адиабатном расширении и сжатии. 
33. Принцип действия тепловой машины. 
 

Основы электродинамики 

Электростатика  
Что такое электродинамика. Строение атома. Элементарный электрический 

заряд. Электризация тел. Два рода зарядов. Закон сохранения электрического заряда. 
Объяснение процесса электризации тел. Закон Кулона. Электрическое поле. 
Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиций полей. Силовые линии 
электрического поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 
Поляризация диэлектрика. Потенциал электростатического поля и разность 
потенциалов. Конденсаторы. Назначение, устройство и виды конденсаторов. 

Демонстрации: 
33. Электризация тел трением. 
34. Взаимодействие зарядов. 
35. Устройство и принцип действия электрометра. 
36. Электрическое поле двух заряженных шариков. 
37. Электрическое поле двух заряженных пластин. 
38. Проводники в электрическом поле. 
39. Диэлектрики в электрическом поле. 
40. Устройство конденсатора постоянной и переменной емкости. 
41. Зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади 

пластин, расстояния между ними и диэлектрической проницаемостью среды. 
 

Законы постоянного тока  
Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для существования 

электрического тока. Закон Ома для участка цепи. Электрическая цепь. 
Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность 
электрического тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Демонстрации: 
42. Механическая модель для демонстрации условия существования 

электрического тока. 
43. Закон Ома для участка цепи. 
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44. Распределение токов и напряжений при последовательном и параллельном 
соединении проводников. 

45. Зависимость накала нити лампочка от напряжения и силы тока в ней. 
46. Зависимость силы тока от ЭДС и полного сопротивления цепи. 
 

Электрический ток в различных средах  
Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в 
полупроводниках. Применение полупроводниковых приборов. Электрический ток в 
вакууме. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в жидкостях. 
Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. 
Плазма. 

Демонстрации: 
47. Зависимость сопротивление металлического проводника от температуры. 
48. Зависимость сопротивления полупроводников от  температуры и 

освещенности. 
49. Действие термистора и фоторезистора. 
50. Односторонняя электропроводность полупроводникового диода. 
51. Зависимость силы тока  в полупроводниковом диоде от напряжения. 
52. Устройство и принцип действия электронно-лучевой трубки. 
53. Сравнение электропроводности воды и раствора соли или кислоты. 
54. Электролиз сульфата меди. 
55. Ионизация газа при его нагревании.  
56. Несамостоятельный разряд. 
57. Искровой разряд. 
58. Самостоятельный разряд в газах при пониженном давлении. 

 
11 Класс. Содержание учебного материала. 

 
Основы электродинамики (продолжение). 

Магнитное поле  
Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. 

              Демонстрации:  
1. Взаимодействие параллельных токов.  
2. Действие магнитного поля на ток.  
3. Устройство и действие амперметра и вольтметра.  
4. Устройство и действие громкоговорителя.  
5. Отклонение электронного лучка магнитным полем.  
 

Электромагнитная индукция  
Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. 
Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Демонстрации:  
6. Электромагнитная индукция.  
7. Правило Ленца.  
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8. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.  
9. Самоиндукция.  
10. Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы цели и от 

индуктив-ности проводника.  
 

Электромагнитные колебания и волны  
Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных 

электрических колебаний. Переменный электрический ток. Генерирование 
электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 
Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. 
Телевидение. 

Демонстрации:  
11. Свободные электромагнитные колебания низкой частоты в колебательном 

контуре.  
12. Зависимость частоты свободных электромагнитных колебаний от 

электроемкости  и индуктивности контура.  
13. Незатухающие электромагнитные колебания в генераторе на транзисторе.  
14. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле.  
15. Устройство и принцип действия генератора переменного тока (на модели).  
16. Осциллограммы переменною тока 
17. Устройство и принцип действия трансформатора  
18. Передача электрической энергии на расстояние с мощью понижающего и 

повышающего трансформатора.  
19. Электрический резонанс.  
20. Излучение и прием электромагнитных волн.  
21. Отражение электромагнитных волн.  
22. Преломление электромагнитных волн.  
23. Интерференция  и дифракция электромагнитных волн.  
24. Поляризация электромагнитных волн.  
25. Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных 

колебаний.  
 

Оптика. 
Световые волны. 

Скорость света и методы ее измерения. Законы  отражения и преломления 
света. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция света, дифракция света. 
Когерентность. Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Демонстрации:  
26. Законы преломления снега.   
27. Полное отражение.  
28. Световод.  
29. Получение интерференционных полос.   
30. Дифракция света на тонкой нити.  
31. Дифракция света на узкой щели.  
32. Разложение света в спектр с помощью дифракционной решетки.  
33. Поляризация света поляроидами. 
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34. Применение поляроидов для изучения механических напряжений в деталях 
конструкций. 
          

Элементы теории относительности.  
Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 
относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 

 

Излучения и спектры. 
Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: 

свойства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских 
излучений. Шкала электромагнитных излучений. 

Демонстрации:  
35. Невидимые излучения в спектре нагретого тела.  
36. Свойства инфракрасного излучения.  
37. Свойства ультрафиолетового излучения.  
38. Шкала электромагнитных излучений (таблица).  
39. Зависимость плотности потока излучения от расстояния до точечного 

источника.  
 

Квантовая физика  
Гипотеза  Планка о квантах. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. Гипотеза де Бройля  о волновых свойствах частиц. 
Корпускулярно-волновой дуализм.  

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание 
и поглощение света атомом. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения 
атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. 
Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 
излучения, закон радиоактивного распада и его статистический характер. 
Элементарные частицы: частицы и античастицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил 
общества. Единая физическая картина мира. 

Демонстрации:  
40. Фотоэлектрический эффект на установке с цинковой платиной. 
41. Законы внешнего фотоэффекта.  
42. Устройство и действие полупроводникового и вакуумного фотоэлементов.  
43. Устройство и действие фотореле на фотоэлементе.  
44. Модель опыта Резерфорда.  
45. Наблюдение треков в камере Вильсона.  
46. Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц.  
 

Строение Вселенной  
Строение солнечной системы. Система «Земля – Луна». Общие сведения о 

Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температура солнца 
и состояние вещества в нем, химический состав). Источники энергии и внутреннее 
строение Солнца. Физическая природа звезд. Наша Галактика (состав, строение, 
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движение звезд в Галактике и ее вращение). Происхождение и эволюция галактик и 
звезд. 

Демонстрации:  
47. Модель солнечной системы. 
48. Теллурий. 
49. Подвижная карта звездного неба. 
  

Повторение.  
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Календарно-тематическое планирование по физике 10 класс профильный 
уровень (5 часов в неделю) 2020-2021 уч. год 

 
Разделы 
программы 

№ 
урока 

Тема урока 

Введение. 
Основные 
особенности 
физического 
метода 
исследования(1ч) 1 

Вводный инструктаж по ТБ в кабинете физики. Что изучает 
Физические явления. 

Механика (64ч) 
 
Кинематика (24ч) 

2 
Что изучает механика. Положение тела в пространстве. 
отсчета. Перемещение. 

3 Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. 
4 Физические законы и теории. Границы их применимости. 
5 Способы описания механического движения 

6 
Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение равномерного 
движения. 

7 Мгновенная скорость. Ускорение. 
8 Решение задач  
9 Решение задач  

10 Уравнение прямолинейного равномерного движения 
11 Относительность движения 
12 Скорость и перемещение при равноускоренном движении. Графики
13 Уравнение прямолинейного равноускоренного движения
14 Решение задач  

15 
Решение задач 

16 Свободное падение тел  
17 Равномерное движение тела по окружности 
18 Центростремительное ускорение 
19 Движение тела, брошенного горизонтально 
20 Движение тела, брошенного под углом к горизонту 

21 
Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по 
окружности под действием силы упругости и тяжести»

22 Контрольная работа №1 по теме «Основы кинематики»
23 Решение задач  

24 
Решение задач  

25 Контрольная работа по кинематике 
Динамика (20ч) 

26 
Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. Первый закон 
Ньютона.  
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27 Масса и сила. Второй закон Ньютона  
28 Принцип относительности Галилея.  
29 Решение задач 
30 Решение задач 
31 Третий закон Ньютона 
32 Самостоятельная работа  
33 Законы динамики Ньютона и границы их применимости
34 Решение задач  
35 Контрольная работа по теме «Законы Ньютона» 
36 Явление тяготения. Закон всемирного тяготения 
37 Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес 
38 Законы Кеплера 
39 Вес и невесомость 
40 Решение задач 
41 Сила упругости. Закон Гука 
42 Силы трения 
43 Движение по наклонной плоскости  
44 Движение связанных тел 
45 Решение задач 

Законы 
сохранения (20ч) 

46 Импульс тела. Импульс силы 
47 Закон сохранения импульса  

48 
Использование законов механики для объяснения движения небесных 
тел и для развития космических исследований  

49 Решение задач 
50 Самостоятельная работа 
51 Реактивное движение 
52 Механическая работа и мощность. Энергия  
53 Работа силы тяжести. Решение задач 
54 Работа силы упругости. Решение задач 
55 Самостоятельная работа 
56 Кинетическая и потенциальная энергии  
57 Закон сохранения энергии. 
58 Решение задач на Закон сохранения энергии  
59 Статика. Равновесие тел. 
60 Виды и законы равновесия 

61 
Лабораторная работа №2 «Изучение закона сохранения 
механической энергии» 

62 Контрольная работа №2   «Основы динамики, законы сохранения»
63 Решение задач  
64 Решение задач на законы сохранения 

65 Контрольная работа по теме «Механика» 
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Молекулярная 
физика (55ч) 66 

Строение вещества. Основные положения молекулярно
теории строения вещества. 

67 Масса молекул. Количество вещества. Решение задач
68 Решение задач 
69 Решение задач 
70 Самостоятельная работа 

71 
Броуновское движение. Строение газообразных, жидких  и твердых 
тел.  

72 
Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. Основное 
уравнение МКТ 

73 Решение задач 
74 Решение задач   
75 Самостоятельная работа 
76 Самостоятельная работа по теме «Основы МКТ»  
77 Температура и тепловое равновесие. 
78 Определение температуры 
79 Решение задач  
80 Решение задач 

81 
 Абсолютная температура. Температура - мера средней 
кинетической энергии. 

82 Уравнение состояния идеального газа  

83 Решение задач  
84 Решение задач 
85 Самостоятельная работа 

86 Газовые законы  

87 
Лабораторная работа №3 «Опытная проверка закона Гей
Люссака» 

88 Газовые законы 

89 Решение графических задач  
90 Изопроцессы. Границы применимости модели идеального газа

91 Насыщенный пар. Кипение  

92 
Влажность воздуха. Решение задач. П.Р. «Измерение влажности 
воздуха» 

93 Модель строения жидкостей 
94 Зависимость давления насыщенного пара от температуры
95 Решение задач 

96 Поверхностное натяжение 

97 Решение задач 
98 Смачивание. Капиллярные явления 
99 Решение задач 

100 Решение задач 
101 Кристаллические и аморфные тела. Решение задач. 

102 Контрольная работа №3  «Молекулярная физика» 
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103 Модель строения твердых тел.  
104 Механические свойства твердых тел.  
105 Л.Р. «Наблюдение роста кристаллов из растворов»  
106 Внутренняя энергия.  

107 Работа  в термодинамике. 

108 Способы изменения внутренней энергии 
109 Решение задач  
110 Решение задач 
111 Количество теплоты. Удельная теплоемкость.  

112 Первый закон термодинамики. 
113 Адиабатный процесс 
114 Решение задач на уравнение теплового баланса 
115 Решение задач  
116 Второй закон термодинамики   

117 Принципы действия теплового двигателя. КПД 

118 Второй закон в термодинамике и его статистическое истолкование
119 Проблемы энергетики и охрана окружающей среды 
120 Контрольная работа по теме «Основы термодинамики»

Основы 
электродинамики 
(50ч) 

121 
Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения 
электрического заряда 

122 Закон Кулона 

123 Решение задач на закон Кулона 
124 Близкодействие и действие на расстоянии 
125 Решение задач на закон Кулона 
126 Электрическое поле. Напряженность электрического 

127 

Принцип суперпозиций полей. Силовые линии электрического поля 
Самостоятельная работа по теме «Электризация тел»
 

128 Электростатические поля заряженных тел различной конфигурации
129 Электростатические поля заряженных тел различной конфигурации
130 Решение задач на напряженность 

131 
Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 
диэлектриков 

132 
Потенциал электростатического поля  и разность потенциалов. 
Решение задач. 

133 Связь напряжения с напряженностью электрического поля 
134 Решение задач на расчет электрических полей 
135 Решение задач  
136 Электроемкость. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора.
137 Контрольная работа №4 по теме «Термодинамика, электростатика»
138 Энергия электрического поля 
139 Решение задач  
140 Повторительно-обобщающий урок по теме «Электростатика»
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141 Электрический ток. Сила тока. 
142 Закон Ома для участка цепи. Сопротивление.  

143 Решение задач на расчет электрических цепей 
144 Решение задач  
145 Решение задач 

146 
Электрическая цепь. Последовательное  и  параллельное 
проводников.  

147 
Лабораторная работа  №4 «Изучение последовательного и 
параллельного соединения проводников» 

148 Решение задач на расчет электрических цепей 
149 Решение задач  
150 Решение задач  

151 
Работа и  мощность электрического тока. Самостоятельная 

работа по теме «Постоянный ток» 
152 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.

153 Решение задач на закон Ома для полной цепи 
154 Решение задач 
155 Решение задач  

156 
Лабораторная работа №5  «Измерение ЭДС и внутреннего 
сопротивления источника тока» 

157 Контрольная работа №5 по теме «Постоянный ток»

158 Обобщающее повторение по теме «Постоянный ток» 
159 Обобщающее повторение по теме «Постоянный ток» 
160 Контрольная работа по теме «Постоянный ток» 

161 
Электрическая проводимость различных веществ. 
Сверхпроводимость. 

162 
Электрический ток в полупроводниках. Применение 
полупроводниковых приборов. 

163 Электронная проводимость металлов 
164 Зависимость сопротивления проводника от температуры

165 
Собственная и примесная проводимости полупроводников. 
Полупроводниковый диод. Транзисторы 

166 
Электрический ток в вакууме. Электрический ток в жидкостях. 
Закон электролиза. 

167 Электрический ток в газах. Плазма. 
168 Решение задач ЕГЭ 
169 Решение задач ЕГЭ 
170 Решение задач ЕГЭ 

Итоговое 
повторение (5ч) 

171 Повторение по теме «Механика» 
172 Повторение по теме «Молекулярная физика» 
173 Повторение по теме «Электродинамика» 
174 Контрольная работа 
175 Решение задач ЕГЭ 
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 Тематическое планирование по физике 11 класса (5 часов в 
неделю) 2021-2022 уч.г. 

 
Разделы программы № Дата Тема урока

 
 
 
 
 

I.  
Основы 
электро- 

динамики 
(25 часов) 

 

 
Глава 1.  

Магнитное поле  
(10ч) 

 
 
 

1/1 Сент. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. 

2/2  Сила Ампера.  

3/3  Лабораторная работа № 1 «Наблюдение действия магнитного поля на 

ток». 

4/4  Электроизмерительные приборы.  

5/5  Применение закона Ампера. Громкоговоритель.

6/6  Сила Лоренца.   

7/7  Решение задач. 

8/8  Магнитные свойства вещества. Магнитная запись информации

9/9  Решение задач. 

10/10  Решение задач. 

 
Глава  2.  

Электромагнитная 
индукция  

(15ч) 

11/1  Открытие электромагнитной индукции. 

12/2  Магнитный поток.  

13/3  Правило Ленца. 

14/4  Лабораторная работа № 2 «Изучение явления электромагнитной 

индукции». 

15/5  Решение задач. 

16/6  Закон электромагнитной индукции. 

17/7  ЭДС индукции в движущихся проводниках.

18/8  Электродинамический микрофон. 

19/9  Самоиндукция, индуктивность. 

20/10  Энергия магнитного поля тока. 

21/11 Октяб. Взаимосвязь электрического и магнитного полей.

22/12  Контрольная работа №1 «Основы электродинамики».

23/13  Контрольная работа №1 «Основы электродинамики»

24/14  Решение задач 

25/15  Обобщение темы «Основы электродинамики».

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 
Колебания и 

Глава 3. 
Механические 

колебания 
(10ч) 

26/1  Свободные и вынужденные колебания. 

27/2  Динамика колебательного движения. 

28/3  Гармонические колебания.  

29/4  Фаза колебаний. 

30/5  Амплитуда, период, частота колебаний. 

31/6  Превращение энергии при гармонических колебаниях.

32/7  Вынужденные колебания, резонанс. Лабораторная работа № 3 

«Определение ускорения свободного падения при помощи маятника».

33/8  Автоколебания. 
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волны 
(45 часов) 

34/9  Решение задач. 

35/10  Решение задач. 

 
Глава 4.  

Электромагнитные 
колебания 

(15ч) 

36/1  Свободные электромагнитные колебания. 

37/2  Вынужденные электромагнитные колебания.

38/3  Колебательный контур. 

39/4  Уравнение колебаний. 

40/5  Решение задач. 

41/6 Ноябрь Переменный ток. 

42/7  Сопротивления в цепи переменного тока

43/8  Действующее значение силы переменного

44/9  Конденсатор и катушка в цепи переменного тока.

45/10  Решение задач 

46/11  Резонанс в электрической цепи.  

47/12  Контрольная  работа №2 «Механические и электромагнитные 
колебания» 

48/13  Автоколебания. Генератор на транзисторе 

49/14  Решение задач 

50/15  Обобщение темы «Механические и электромагнитные колебания»

Глава 5.  
Производство, 

передача и 
использование 
электрической 

энергии (1ч) 

51/1  Генератор переменного тока, трансформатор. 
Производство, передача и применение электроэнергии

 
Глава 6.  

Механические волны 
(4ч) 

52/1   Волновые явления. Характеристики волны

53/2  Поперечные и продольные волны. 

54/3  Свойства механических волн 

55/4  Волны в среде, звуковые волны 

 
Глава 7.  

Электромагнитные 
волны 
(15ч) 

56/1  Электромагнитные волны.  

57/2  Принципы радиосвязи 

58/3  Плотность потока электромагнитного излучения

59/4  Изобретение радио А.С. Поповым.  

60/5 Декаб. Модуляция и детектирование 

61/6  Свойства электромагнитных волн. Распространение волн

62/7  Радиолокация.  

63/8  Решение задач. 

64/9  Понятие о телевидении.  

65/10  Развитие средств связи. 

66/11  Решение задач. 

67/12  Контрольная работа №3 «Механические и электромагнитные  
волны». 

 68/13  Контрольная работа №3 «Механические и электромагнитные  волны»

69/14  Решение задач. 
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70/15  Обобщение темы «Механические и электромагнитные  волны»

 

 

 

 

 

III.  
Оптика  

(35 часов) 

 
Глава 8.  

Световые волны 
(20ч) 

71/1  Закон прямолинейного распространения света. 

72/2  Отражение света. 

73/3  Скорость света. 

74/4  Принцип Гюйгенса 

75/5  Решение задач. 

76/6  Преломление света 

77/7  Решение задач. Лабораторная работа № 4 «Измерение показателя 

преломления света». 

78/8 Январь Полное отражение.  

79/9  Линзы.  

80/10  Построение изображения в линзе.  

81/11  Оптические приборы. 

82/12  Решение задач. 

83/13  Лабораторная работа № 5 «Определение оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей линзы». 

84/14  Формула тонкой линзы. Дисперсия света. 

85/15  Интерференция и дифракция механических волн.

86/16  Интерференция света. Применение интерференции.

87/17  Дифракция света. Дифракционная решётка.

88/18  Поляризация света. Решение задач. 

89/19  Лабораторная работа № 6 «Оценка длины 

наблюдению дифракции на щели». 

90/20  Контрольная  работа №4 « Световые волны»

 
Глава 9.  

Элементы СТО 
(5ч) 

91/1  Законы электродинамики и принцип относительности. 

92/2  Постулаты теории относительности. 

93/3  Относительность одновременности.  

94/4  Релятивистский закон сложения скоростей

95/5 Февр. Релятивистская динамика 

 
Глава 10. 

Излучение и спектры 
(10ч) 

96/1  Виды излучения. Источники света. Спектры и  виды 

97/2  Лабораторная работа № 7 «Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектра» 

98/3   Спектральные аппараты.  

99/4  Спектральный анализ. 

100/5  Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи

101/6  Шкала электромагнитных излучений.  

102/7  Различные виды электромагнитных излучений и их практическое 
применение. 

 103/8  Свойства излучений. 

104/9  Решение задач. 

105/10  Контрольная работа № 5 «Излучение и спектры. Основы СТО».

 

 

 
Глава 11.  

106/1  Фотоэффект.  
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IV. 
Квантовая 

физика  
(31 часа) 

Световые кванты  
(10ч) 

107/2  Фотоны.  

108/3  Теория фотоэффекта. 

109/4  Решение задач. 

110/5  Применение фотоэффекта. 

111/6  Давление света. Химическое действие света.

112/7  Контрольная  работа №6 « Световые кванты».

113/8  Контрольная  работа №6 « Световые кванты»

114/9  Решение задач. 

115/10 Март Обобщение темы «Световые кванты». 

 
Глава 12.  

Атомная физика 
(5ч) 

116/1  Строение атома. 

117/2  Постулаты Нильса Бора.  

118/3  Лазеры. 

119/4  Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц.

120/5  Решение задач. 

 
Глава 13.  

Физика атомного 
ядра (12ч) 

121/1  Методы регистрации элементарных частиц. 

122/2  Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада.

123/3  Открытие радиоактивности.  

124/4  Альфа-, бета- и гамма- излучения. 

125/5  Изотопы. Открытие нейтрона. 

126/6  Строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер.

127/7  Атомная энергетика. 

128/8  Ядерные реакции. Деление ядер урана. 

129/9  Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор

130/10  Термоядерные реакции.   

131/11 Апрель Метод меченых атомов. Биологическое действи

132/12  Контрольная  работа №7 « Основы атомной физики».

Глава 14. 
Элементарные 
частицы (4ч) 

133/1  Три этапа в развитии физики элементарных частиц

134/2  Открытие позитрона. Античастицы. 

135/3  Фундаментальные взаимодействия. 

136/4  Элементарные частицы. 

 
V. 

Астрономия  
(14 часов) 

Глава 15. 
Солнечная система 

(4ч) 

137/1  Солнечная система. 

138/2  Видимые движения небесных тел. Законы движения планет
139/3  Система Земля — Луна. 
140/4  Физическая природа тел Солнечной системы

Глава 16. 
Солнце и звезды (4ч) 

141/1  Общие сведения о Солнце и внутреннее строение.
142/2  Внутреннее строение звезд. Эволюция звезд.
143/3  Физическая природа звезд. 
144/4  Звезды и источники их энергии. 

 
Глава 17. 

145/1  Другие галактики. 
146/2  Наша Галактика.  
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Строение Вселенной 
(6ч) 

147/3  Строение и эволюция Вселенной.  
148/4  Происхождение и эволюция галактик. 
149/5  Жизнь и разум во Вселенной 
150/6  Обобщение темы «Строение Вселенной»

  151/1  Единая физическая картина мира. 
152/2  Обобщение материала 
153/1 Май Решение задач ЕГЭ 
154/2  Решение задач ЕГЭ 

155/3  Решение задач ЕГЭ 

156/4  Повторение темы «Электродинамика»
157/5  Повторение темы «Электродинамика»
158/6  Решение задач ЕГЭ 

159/7  Решение задач ЕГЭ 

160/8  Решение задач ЕГЭ 

161/9  Повторение темы «Колебания и волны»
162/10  Повторение темы «Колебания и волны»
163/11  Решение задач ЕГЭ 

164/12  Решение задач ЕГЭ 

165/13  Решение задач ЕГЭ 

166/14  Повторение темы «Оптика» 
167/15  Повторение темы «Квантовая физика»
168/16  Решение задач ЕГЭ 

169/17  Решение задач ЕГЭ 

170/18  Решение задач ЕГЭ 
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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования (в ред. приказа Минобрнауки России от 
17.05.2012 № 413 с изменениями и дополнениями), основной 
образовательной программой среднего общего образования  МБОУ ОШ №75  
на 2020-2022 годы (срок реализации 2 года), утвержденной приказом №127от 
27.08.2020, Положением о рабочей программе учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) (приказ №56 от 14.04.2020). 

Рабочая программа разработана на основе Примерной основной 
образовательная программа среднего общего образования по 
обществознанию (в редакции от 28 июня 2016 г. протокол № 2/16),  с учетом 
авторской программы под редакцией  Л.Н. Боголюбова 

 
Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Порядковый номер 
учебника в 
Федеральном перечне 

Автор/Авторский коллектив Название учебника 
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1.3.3.9.1.1 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 
Матвеев А.И. и др. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 
А.Ю. 

Обществознание (базовый уровень) 

 
1.3.3.9.1.2 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 
Лазебникова А.Ю. и др. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 
А.Ю. 

Обществознание (базовый уровень) 

 

 
Содержание среднего общего образования на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих 
основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, 
познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-
нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания 
взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые 
объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, 
умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и 
принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; 
правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни 
общества; система гуманистических и демократических ценностей. 
Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 
отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 
социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд 
новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 
современному человеку. Освоение нового содержания осуществляется с 
опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы 
и др. 

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне 
направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 
политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 
способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 
изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской 
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации; 
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• освоение системы знаний об экономической и иных видах 
деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной 
средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, 
для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 
образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 
(в том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 
систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 
жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для 
решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 
людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 
сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 
поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 
средствами защите правопорядка в обществе. 

Задачи обществоведческой подготовки состоят в том, чтобы, 
используя возможности учебного предмета, способствовать формированию: 

— гуманистического мировоззрения, включающего убежденность в 
неповторимости, уникальности каждой личности, в том, что жизнь — 
высшая ценность бытия; идеалы гуманизма, свободы, демократии, 
социального прогресса; признание значимости научных знаний и методов 
познания действительности, готовность руководствоваться ими в анализе и 
оценке общественных явлений; отношение к социальным регуляторам 
жизни, нравственно-правовым нормам как необходимым условиям 
выживания и развития человеческого сообщества; 

—   необходимых моральных ориентиров, включающих так называемые 
простые нормы нравственности, а также высшие социально-нравственные 
качества; 

—   гражданственности, любви к Родине; политической и правовой 
культуры, предусматривающей готовность и умение конструктивно 
действовать в условиях демократии, политического плюрализма, 
становления правового государства; 

—   экономической культуры, предполагающей потребность и умение 
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активно действовать в условиях экономической свободы, понимание тех 
требований к личности, которые предъявляет изменяющаяся экономическая 
обстановка; 

—   социальной культуры, включающей культуру межличностных, 
межгрупповых и этнических отношений; толерантность к иному образу 
жизни и образу мыслей; 

—   экологической культуры, включающей признание ценности 
природы, убеждение в необходимости сбережения природы для живущих и 
будущих поколений, чувство ответственности за судьбу природы, понимание 
неразрывной связи общества и природы; 

—   умения получать социальную информацию из разнообразных 
источников и самостоятельно ориентироваться в ней; 

—   умения применять полученные знания для решения задач 
познавательного и практического характера. 

 

На изучение учебного предмета обществознание в 10 классе на базовом 

уровне в учебном плане выделяется 2 часа, при 35 учебных неделях - 70 часов 
в год.  

На изучение учебного предмета обществознание в 11 классе на базовом 

уровне в учебном плане выделяется 2 часа, при 34 учебных неделях - 68 часов 
в год.  

 
                                                      2.Планируемы 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 процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 
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готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России 

как к Родине (Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
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проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

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

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   
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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, 
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значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 
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к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

                                    Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник 10-11 класса 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 
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задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник 10-11 класса научится:  

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник 10-11 класса научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 
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взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

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

выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

                                                                                    Предметные результаты 
 
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник 10 класса на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 
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– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия; 

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования 

и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
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– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

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

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами 

и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и 

свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 
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адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, 

АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека. 

Выпускник 10 класса на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных 

сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, 

понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Правовое регулирование общественных отношений 

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

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в 

РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник 11 класса на базовом уровне научится: 

Экономика 

 раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни 

общества; 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить 

примеры действия законов спроса и предложения; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую 

жизнь, поведение основных участников экономики; 

 различать формы бизнеса; 



 
 
 
 

85 
 

 

 извлекать социальную информацию из источников различного типа 

о тенденциях развития современной рыночной экономики; 

 различать экономические и бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры постоянных и переменных издержек 

производства; 

 различать деятельность различных финансовых институтов, 

выделять задачи, функции и роль Центрального банка Российской 

Федерации в банковской системе РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать 

последствия инфляции для экономики в целом и для различных 

социальных групп; 

 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

 определять причины безработицы, различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях 

государственной политики в области занятости;  

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки 

зрения экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на 

экономическую жизнь общества; 
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 различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

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

(валовой внутренний продукт); 

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

 Выделять критерии социальной стратификации; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных 

источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-демографической 

группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного 

рынка труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на 

примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и 

общества; 

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения 

в конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать 

примерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, 

приводить примеры способов их разрешения; 
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 характеризовать основные принципы национальной политики 

России на современном этапе; 

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи;  

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль 

семьи в современном обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, 

сущность и значение веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи;  

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими 

людьми с позиций толерантности. 

Политика 

 Выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

 различать политическую власть и другие виды власти; 

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и 

методами политической деятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и 

целей в политике; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт 

политической системы; 
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 различать типы политических режимов, давать оценку роли 

политических режимов различных типов в общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем; 

 формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политического 

процесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и 

опосредованного политического участия, высказывать обоснованное 

суждение о значении участия граждан в политике. 

Выпускник 11 класса на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

Экономика 

 Выделять и формулировать характерные особенности рыночных 

структур; 

 выявлять противоречия рынка; 
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 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

 различать источники финансирования малых и крупных 

предприятий; 

 определять практическое назначение основных функций 

менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя; 

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка 

труда; 

 раскрывать фазы экономического цикла; 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом 

влиянии процессов глобализации на различные стороны мирового 

хозяйства и национальных экономик; давать оценку противоречивым 

последствиям экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для анализа 

тенденций общемирового экономического развития, экономического 

развития России. 

Социальные отношения 

 Выделять причины социального неравенства в истории и 

современном обществе; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами 

разрешения социальных конфликтов; 
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 выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 

 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к 

различным этническим общностям и религиозным конфессиям; 

оценивать роль толерантности в современном мире; 

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современном обществе; 

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в 

России на основе анализа данных переписи населения в Российской 

Федерации, давать им оценку;  

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, 

объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления 

отклоняющегося поведения; 

 анализировать численность населения и динамику ее изменений в 

мире и в России. 

Политика 

 Находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, 

выделять проблемы; 

 выделять основные этапы избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и 

значении местного самоуправления; 

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

 характеризовать особенности политического процесса в России; 

 анализировать основные тенденции современного политического 

процесса. 
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3.Содержание учебного предмета (курса) 

 
10 класс. Базовый уровень 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. 

Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная 

субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. 

Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. 

Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, 

агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. 

Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и 

интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание 

мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, 

относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и 

социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни 

научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности 

социального познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. 

Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. 

Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. 

Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления 

развития образования. Функции образования как социального института. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения 

и навыки людей в условиях информационного общества. 

 

 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 
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Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 

формы социального изменения. Основные направления общественного 

развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы 

социального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. 

Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество 

и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: 

элементы системы права; частное и публичное право; материальное и 

процессуальное право. Источники права. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская 

обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая 

ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере 

антикоррупционной политики государства. Экологическое право. Право на 

благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. 

Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 

собственности. Основания приобретения права собственности. Право на 

результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы 

предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности 

родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и 

трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 
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трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные 

правила и принципы гражданского процесса. Особенности 

административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и 

предмет международного права. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия 

терроризму в Российской Федерации. 

 

№ 
п/п 

Название раздела (блока) Кол-во часов на 
изучение 

раздела (блока) 

Контрольные 
работы 

 

1. Введение. Повторение 2 1 

2. Человек в обществе 15 1 

3. Общество как мир культуры 13 1 
4. Правовое регулирование общественных 

отношений.  
32 3 

5. Итоговое повторение по курсу 8  

 
11 класс. Базовый уровень 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: 

микроэкономика, макроэкономика. Факторы производства и факторные 

доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. 

Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. 

Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и 

несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной 

экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты 

(издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные 
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принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. 

Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, 

функции и роль в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, 

причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, 

виды безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. 

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики 

государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее 

измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. 

Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. 

Международная специализация, международное разделение труда, 

международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

экономические проблемы. Тенденции экономического развития России. 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как 

социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, 

их причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды 

социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный 

контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе. Этнические общности. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. 

Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 
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Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации. 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические 

отношения. Политическая власть.  Политическая система, ее структура и 

функции. Государство как основной институт политической системы. 

Государство, его функции. Политический режим. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная 

система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое 

государство. Политическая элита и политическое лидерство. Типология 

лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-

политические течения современности. Политические партии, их признаки, 

функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, 

типология общественно-политических движений. Политическая психология. 

Политическое поведение. Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества. Политический процесс. Политическое 

участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического 

процесса в России. 

 

№ 
п/п 

Название раздела (блока) Кол-во часов на 
изучение 

раздела (блока) 

Контрольные 
работы 

 

1. Введение. Повторение 2 1 

2. Экономическая жизнь общества 28 2 

3. Социальная сфера 13 1 
4. Политическая жизнь общества 19 2 
5. Итоговое повторение по курсу 6  
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                                                                                                  4.Тематическое 
планирование 

 

10 класс 

Тема, содержание, количество часов: 
 

Характеристика основных видов учебной деятельности

Введение. Повторение -2 ч 
Введение. Повторение изученного в 9 классе 
(1 ч) 

Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. Познакомиться
Наметить перспективу совершенствования умений и навыков в процессе учебной деятельности. Определить 
основные требования к результатам обучения и критерии успешной работы учащихся

Входная контрольная работа. (1ч) Проверить уровень освоения материала за курс 9 класса 

Раздел 1. Человек в обществе - 15 ч. 
Что такое общество (1 ч) 
Общество как совместная жизнедеятельность 
людей. Общество и природа. Общество и 
культура. Науки об обществе 

Называть (перечислять) формы объединения людей. Характеризовать особенности
отличия от любых форм активности животных. Объяснять природу и характер
Раскрывать соотношение понятий «природа» и «общество»; 
следственного анализа устанавливать взаимосвязь общества и природы.
связанные с влиянием общества на природу 

Общество как сложная система (1 ч) 
Особенности социальной системы. 
Социальные институты 

Описывать общество как социальную систему. Иллюстрировать примерами связи между подсистемами и 
элементами общества. Раскрывать смысл понятия «социальный институт». Объяснять роль социальных 
институтов в жизни общества 

Динамика общественного развития. (1ч) 
Многовариантность общественного 
развития. Целостность и противоречивость 
современного мира. Проблема 
общественного прогресса 
 

Раскрывать смысл понятий «глобализация», «общественный прогресс», «общественный регресс» и 
конкретизировать их примерами. Высказывать суждения о причинах и последствиях глобализации.
Характеризовать сущность процесса глобализации, глобальных проблем, их отличий от проблем локальных. 
Иллюстрировать проявления различных глобальных проблем с помощью примеров,
самостоятельно отобранных из СМИ. Описывать противоречивость социального прогресса, конкретизировать 
проявления прогрессивных и регрессивных изменений с привлечением материала курса истории. Извлекать из 
различных источников, систематизировать и оценивать социальную
информацию о глобализации современного мира, использовать её для написания эссе, реферата, подготовки 
устного выступления. Выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений. Опираясь на 
теоретические положения и материалы СМИ, оценивать тенденции и перспективы о

Социальная сущность человека. (1ч) 
Биологическое и социальное в человеке. 
Социальные качества личности. 
Самосознание и самореализация 

Описывать современные представления о природе человека и конкретизировать фактами социальной жизни 
проявления. Характеризовать человека как личность. Раскрывать сущность процессов
самосознания и самореализации. С опорой на личный опыт называть и конкретизировать
примерами ориентиры достижения жизненного успеха. 

Деятельность – способ существования 
людей. (2ч) 
Деятельность человека: основные 
характеристики. Структура деятельности 
и её мотивация. Многообразие видов 
деятельности. Сознание и деятельность. 

Раскрывать смысл понятий «потребности» и «деятельность». Описывать представления
о потребностях человека, подходы к их классификации. Характеризовать и конкретизировать примерами, 
фактами, ситуациями сущность деятельности, её мотивы и многообразие. Выделять основания различных 
классификаций видов деятельности. Находить и извлекать информацию о деятел
неадаптированных источников. Сравнивать различные подходы
к характеристике сознания. Обосновывать единство сознания и деятельности

Познавательная и коммуникативная 
деятельность. (2ч) 
Познаваем ли мир. Познание чувственное и 
рациональное. Истина и её критерии. 
Особенности научного 
познания. Социальные и гуманитарные 
знания. Многообразие человеческого знания. 

Излагать сущность различных подходов к вопросу познаваемости мира. Выражать собственн
вопросу познаваемости мира и аргументировать её. Раскрывать смысл понятия
«истина». Характеризовать формы познания, критерии истины, виды знаний. Описывать особенности научного 
познания, его уровни и соответствующие им методы. Объяснять связь
социального и гуманитарного знания, роль коммуникацийв познавательной деятельности.
Исследовать практические ситуации, связанные с познанием человеком природы, общества и самого себя
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Познание и коммуникативная 
деятельность 
Свобода и необходимость в 
деятельности человека. (1ч)  
Возможна ли абсолютная свобода. 
Свобода как осознанная необходимость. 
Свобода и ответственность. 
Основания свободного выбора. 
Что такое свободное общество 

Излагать различные трактовки понимания свободы человека. Раскрывать смысл понятий
«свобода человека» и «свободное общество». Описывать внешние ограничители свободы и внутренние 
регуляторы поведения человека. Объяснять невозможность абсолютной свободы человека в обществе.
Выявлять основания свободного выбора. Анализировать различные ситуации выбо
жизни человека, на уровне общества в целом. Характеризовать свободное общество

Современное общество. (2ч)  
Глобализация как явление 
современности. Современное 
информационное пространство. 
Глобальная информационная 
экономика. Социально-политическое 
измерение информационного 
общества. 

Называть и иллюстрировать примерами противоречия глобализации. Раскрывать понятия  «информация», 
«информатизация», «информационное общество». Описывать единое мировое
информационное пространство. Излагать различные подходы к вопросу регулирования глобальных 
информационных потоков. Характеризовать информационную экономику современного общества.
Объяснять связь развития гражданского общества и информатизационных процессов.
Перечислять критерии развития информационного общества. Выражать собственную позицию
относительно позитивных и негативных проявлений процесса информатизации.

Глобальная угроза международного 
терроризма. (1ч)  
Международный терроризм: понятие 
и признаки. Глобализация и 
международный терроризм. Идеология 
насилия и международный терроризм. 
Противодействие международному 
терроризму. 

Раскрывать понятие «международный терроризм». Устанавливать связь
с процессом глобализации и научно-техническим прогрессом.
основы террористической деятельности. Объяснять особую опасность международного
обосновывать необходимость борьбы с ним. Описывать антитеррористическую
сообщества. 

Урок представления результатов 
проектной деятельности по теме «Человек 
в обществе» (2ч) 

Систематизировать информацию. Использовать алгоритмы познавательной деятельности для решения творческих 
задач. 
Уметь пользоваться мультимедийными ресурсами, владеть основными видами публи

Контрольная работа по теме: «Человек в 
обществе» (1ч)  
Тестирование по основным темам раздела 

Проверить уровень освоения материала по теме, уровень сформированности умений выполнять  различные типы 
заданий. 

Раздел 2. Общество как мир культуры 
- 13 часов 
Духовная культура общества. (1ч)  

Понятие «духовная культура». 

Культурные ценности и нормы. 

Институты культуры. Многообразие 
культур 

Различать понятия «духовная культура» и «материальная культура». Раскрывать, опираясь на
примеры, смысл понятия «духовная культура». Описывать основные духовные ценности. Характеризовать 
институты культуры и их функции. Распознавать формы культуры по их признакам.
Иллюстрировать примерами многообразие культур, проявления народной, массовой,
элитарной культур, а также субкультур и контркультуры в обществе

Духовный мир личности. (1ч)  
Человек как духовное 
существо. Духовные ориентиры 
личности. Мировоззрение и его 
роль в жизни человека 

Раскрывать смысл понятий «духовная жизнь человека», «духовность», «мировозз
Выявлять составляющие духовного мира личности. Описывать возможности
нравственности. Характеризовать мировоззрение, его место в духовном мире
мировоззрение с другими элементами внутреннего мира личности.
примерах роль мировоззрения в жизни человека. Классифицировать типы
Иллюстрировать проявления патриотизма и гражданственности
социальной жизни 

Мораль. (1ч)  
Как и почему возникла мораль. 
Устойчивость и изменчивость 
моральных норм. Что заставляет нас 
делать выбор в пользу добра 

Раскрывать смысл понятий «мораль», «нравственная культура личности».
Характеризовать изменчивость моральных норм, особенности
моральной регуляции отношений в обществе. Давать моральную оценку
и их отношений. Иллюстрировать примерами ситуации морального выбора.
моральный выбор 
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Наука и образование. (2ч)  

Наука и её функции в обществе. 

Современная наука. Этика науки. 

Образование в современном обществе. 

Образование как система 

Раскрывать сущность, основные функции и общественную значимость науки и образования.
Описывать особенности науки и образования в современном обществе, иллюстрировать их примерами.
Объяснять социальный смысл моральных требований к научному труду. Выявлять связь науки
и образования. Характеризовать ступени и уровни образовательной подготовки в системе образования 
Российской Федерации. Выражать и аргументировать собственное отношение к роли самообразования в жизни 
человека. Анализировать факты социальной действительности в контексте возрастания роли
науки в современном обществе 

Религия и религиозные организации. 
(2ч)  
Особенности религиозного сознания. 
Религия как общественный институт. 
Религия и религиозные организации 
в современной России. Проблема 
поддержания межрелигиозного мира 

Раскрывать смысл понятий «религия», «религиозное сознание». Характеризовать религию как
форму культуры, особенности религии как социального института. Сравнивать светское и религиозное сознание. 
Различать мировые и национальные религии. Иллюстрировать примерами многообразие исторически 
сложившихся религиозно- нравственных систем. Описывать отношени
влияние религиозных объединений на общественную жизнь. Анализировать факторы, угрожающие 
межрелигиозному миру и согласию. Объяснять смысл и значение свободы
совести для развития человека и общества 

Искусство. (1ч) 
Что такое искусство. Функции искусства. 
Структура искусства. Современное 
искусство 

 

Характеризовать искусство, его место в жизни общества. Сравнивать искусство с другими формами духовной 
культуры и выявлять его отличительные черты. Описывать многообразие 
искусства, излагать различные подходы к их классификации. Перечислять
и конкретизировать фактами духовной жизни жанры искусства. Показывать на конкретных примерах
особенности современного искусства. 

Массовая культура. (2ч)  
Характерные черты массовой культуры. 
Что привело к появлению массовой 
культуры. Средства массовой информации и 
массовая культура. 
Оценка массовой культуры как 

общественного явления 

Характеризовать массовую культуру, этапы её становления. Устанавливать 
культуры с общественными изменениями, характерными для индустриального общества.
Выявлять влияние технических достижений на развитие массовой культуры. Раскрывать
смысл понятия «средства массовой информации». Описывать СМИ и их
условиях глобализации мира. Излагать различные подходы к оценке массовой культуры, как общественного 
явления 

Урок представления результатов 
проектной деятельности по теме 
«Общество как мир культуры»  (2ч)  

Систематизировать информацию. Использовать алгоритмы познавательной деятельности для решения творческих 
задач. 
Уметь пользоваться мультимедийными ресурсами, владеть основными видами публичных выступлений.

Контрольная работа по теме: 
«Общество как мир культуры» (1ч) 

Проверить уровень освоения материала по теме, уровень сформированности умений выполнять  различные типы 
заданий. 

Раздел 3. Правовое регулирование 
общественных отношений - 32 часа 
Современные подходы к пониманию 
права. (1ч)  
Нормативный подход к праву. Теория 
естественного права. Естественное право как 
юридическая реальность. Взаимосвязь 
естественного и позитивного права 

 
 
Излагать различные подходы к пониманию права. Выявлять 
естественно-правового и нормативного подходов. Характеризова
Перечислять естественные (неотчуждаемые) права человека. Объяснять
позитивного права. Раскрывать гуманистический смысл естественного права

Право в системе социальных норм. 
(2ч) Основные признаки 
права. Право и мораль. Система права. 
Норма права. Отрасль права. Институт 
права 

 

Раскрывать смысл понятий «право», «система права», «отрасль права», «институт права». Различать понятия 
«право» и «закон», иллюстрировать различия права и закона на 
право с другими социальными нормами. Перечислять признаки, объединяющие различные социальные
регуляторы и признаки, отличающие правовые нормы от других видов социальных норм. Классифицировать 
нормы и отрасли права. Называть основные отрасли российского права и сферы общественных отношений, ими 
регулируемые. Выявлять отличие института права от отрасли права.
Конкретизировать примерами понятие «институт права». 

Источники права. (2ч)  
Что такое источник права. Основные 
источники (формы) права. Виды 
нормативных актов. Федеральные 
законы и законы субъектов РФ. 
Законотворческий процесс в Российской 

Раскрывать понятия «источник права», «законодательная инициатива». Называть и характеризовать источники 
российского права.  Иллюстрировать примерами различные источники права. Выявлять преимущества 
нормативного акта перед другими источниками. Различать юридическую силу
различных видов нормативных актов, выстраивать их иерархию. Называть предметы ведения РФ, субъектов РФ и 
их совместного ведения. Описывать законотворческий процесс, его стадии, особенности
принятия конституционных законов. Перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 
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Федерации функции. 

Правоотношения и правонарушения. 
(2ч) Что такое правоотношение. 
Что такое правонарушение. 
Юридическая ответственность. 
Система судебной защиты прав человека. 
Развитие права в современной России 

 

Раскрывать смысл понятий «правоотношение», «субъект права», «правонарушение»,
ответственность». Показывать на примерах отличия правоотношений от
отношений. Перечислять и конкретизировать фактами социальной жизни признаки
специфику преступления как вида правонарушения. Называть
венности и её основные виды. Описывать судебную систему
судебной системы. Характеризовать этапы развития права в России

Предпосылки правомерного 
поведения. (2ч)  
Правосознание. Правовая культура. 

Правомерное поведение 

Раскрывать смысл понятий «правосознание», «правовая культура», «правомерное
структуру и уровни правосознания. Называть элементы правовой культуры,
Перечислять функции правовой культуры. Различать правовую
общества. Выявлять специфику современной правовой культуры. Объяснять
причины правового нигилизма и раскрывать способы его преодоления. Классифицировать
примерами виды правомерного поведения. Характеризовать п
формирования правомерного поведения 

Гражданин Российской Федерации. 
(2ч)  
Гражданство Российской Федерации. 
Права и обязанности гражданина России. 
Воинская обязанность. Альтернативная 
гражданская служба. Права и обязанности 
налогоплательщика 

Раскрывать смысл понятия «гражданство». Называть основания приобретения
понятия «права человека» и «права гражданина». Перечислять конституционные
обязанности гражданина РФ. Характеризовать воинскую обязанность, возможности
службы, права и обязанности налогоплательщиков. Обосновывать взаимосвязь
иллюстрировать эту взаимосвязь примерами. Выражать собственное
отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения гражданских обяз

Контрольная работа по теме: 
«Правовое регулирование 
общественных отношений» (1 ч) 

Проверить уровень освоения материала по теме, уровень сформированности умений выполнять  различные типы 
заданий. 

Гражданское право. (2ч)  
Гражданские правоотношения. 
Имущественные права. Личные 
неимущественные права. Право на результат 
интеллектуальной 
деятельности. Наследование. Защита 
гражданских прав 

Раскрывать смысл понятий «гражданские правоотношения», «субъекты гражданского права», «юридические 
лица», «физические лица», «гражданская дееспособность». Называть участников
гражданских правоотношений. Раскрывать содержание гражданских правоотношений, объяснять, как возникают 
гражданские правоотношения и как, когда и при каких условиях они прекращаются.
Классифицировать объекты имущественных гражданских правоотношений. Приводить пример
гражданского правоотношения, выделяя его субъект (субъекты), объект, основание возникновения, содержание. 
Перечислять и конкретизировать примерами имущественные и личные неимуще
право на результаты интеллектуальной деятельности как сочетание
имущественных и неимущественных гражданских прав. Различать виды наследования. Характеризовать способы 
защиты гражданских прав. Описывать самого себя как субъек

Семейное право. (2ч)  
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 

Раскрывать смысл понятия «семейные правоотношения». Определять субъекты и объекты
семейных правоотношений. Называть необходимые условия заключения брака и расторжения брака согласно 
Семейному кодексу РФ. Объяснять причины имеющихся ограничений для заключения брака.
Раскрывать права и обязанности супругов, родителей и детей. Характеризовать пути и способы воспитания детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Правовое регулирование занятости и 
трудоустройства. (2ч)  
Трудовые правоотношения. Порядок приёма 
на работу. Занятость населения. 
Социальная защита и социальное 
обеспечение. Профессиональное 

образование 

Раскрывать смысл понятий «трудовые правоотношения», «работник», «работодатель»,
обеспечение». Определять особенности трудовых правоотношений.
и конкретизировать фактами социальной жизни порядок заключения, изменения
договора, обязательные и возможные дополнительные условия, включаемые в
и обязанности субъектов трудового права. Называть и иллюстрировать
примерами виды социального обеспечения. Описывать возможности
образования в государственных и негосударственных образовательных учреждениях.
собственное мнение относительно выбора путей профессионального образования

Экологическое право. (2ч)  
Общая характеристика экологического 

Раскрывать смысл понятий «экологические отношения», «благоприятная окружающая
правонарушение». Выявлять специфику экологических отношений.
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права. Право человека на благоприятную 
окружающую среду. Способы защиты 
экологических прав. Экологические 

правонарушения 

Перечислять объекты экологического права и основные экологичес
Конституции РФ. Характеризовать способы защиты экологических прав.
Объяснять, почему право на благоприятную окружающую среду является одной
общечеловеческих ценностей. Аргументировать важность соблюдения при
и природоресурсных норм. Приводить примеры экологических правонарушений.
экологического права и виды юридической ответственности 
окружающей среды 

Процессуальные отрасли права. (2ч)  
Гражданский процесс. Арбитражный 
процесс. Уголовный процесс. 
Административная юрисдикция 

Раскрывать смысл понятий «процессуальное право», «судопроизводство»,
«арбитражный процесс», «уголовный процесс», «административная
принципы гражданского и уголовного судопроизводства. Называть законодательные
правила гражданского, арбитражного, уголовного судопроизводства.
уголовного процессов, субъекты административной ответствен
административных правонарушениях. Характеризовать ход, стадии
гражданском и уголовном процессах, меры обеспечения производства
административных правонарушениях. Выявлять 
особенности уголовного процесса. Раскрывать и обосновывать демократический
значение в уголовном процессе. Объяснять цель арбитражного
обжалования решений арбитражного суда. Иллюстрировать примерами
установления истины 

Конституционное судопроизводство. 
(2ч) Судьи Конституционного суда. 
Принципы конституционного 
судопроизводства. Основные стадии 
конституционного судопроизводства 

 

Раскрывать содержание и объяснять цель конституционного
требования, предъявляемые к судьям Конституционного суда, и сферу
основные стадии конституционного судопроизводства. Называть
фактов социальной жизни принципы конституционного судопроизводства

Международная защита прав 
человека. (2ч)  
Защита прав и свобод человека 
средствами ООН. Европейская система 
защиты прав человека. Проблема отмены 
смертной казни. Международные 
преступления и правонарушения. 
Полномочия международного 
уголовного суда. Перспективы 
развития механизмов международной 
защиты прав и свобод человека 

Характеризовать функции и полномочия ООН и её структурных подразделений
Описывать структуру и компетенции организаций, защищающих права человека
Перечислять международные соглашения по вопросам защиты
международных документов, направленных на защиту прав и свобод. 
преступлений. Выявлять особенности международного уголовного суда и специфику
совершение международных преступлений. Выражать и 
аргументировать собственную позицию по вопросу отмены смертной казни. Объ
создания глобального правового пространства от деятельности

Правовые основы 
антитеррористической политики 
Российского государства. (1ч)  
Правовая база противодействия 
терроризму в России. Органы власти, 
проводящие политику противодействия 
терроризму. Роль СМИ и гражданского 
общества в противодействии терроризму 

Характеризовать российское законодательство, регулирующее
противодействия терроризму. Описывать полномочия органов
и конкретизировать основные направления деятельности Национального антитеррористи
Раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии
терроризму 

Урок представления результатов 
проектной деятельности по теме: 
«Правовое регулирование 
общественных отношений» (2 ч) 

Систематизировать информацию. Использовать алгоритмы познавательной деятельности для решения творческих 
задач. 
Уметь пользоваться мультимедийными ресурсами, владеть основными видами публичных выступлений.

Контрольная работа по теме: 
«Правовое регулирование 
общественных отношений» (1 ч) 

Проверить уровень освоения материала по теме, уровень сформированности умений выполнять  различные типы 
заданий. 
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Итоговая контрольная работа (1ч) Проверить уровень освоения материала по теме, уровень сформированности умений выполнять  различные типы 
заданий. 

Человек в XXI веке. (1 ч) 
Человек и глобальные вызовы 
современного общества. Человек в мире 
информации. Человек и ценности 
современного общества 

 Описывать влияние ускорения социально-экономического
общества. Перечислять факторы, определяющие особенности
проблем в постиндустриальном обществе. Объяснять значимость
культуры и информационной компетентности. Называть позитивные и негативные
современных средств коммуникации. Иллюстрировать примерами результаты воздей
потоков, СМИ на сознание человека. Характеризовать и конкретизировать с помощью
фактов социальной жизни фундаментальные ценности современного мира. Выражать
вопросу места каждого человека в глобальном обществе, ответственности отдельного
Раскрывать смысл информации, поступающей из разных источников и представленной в
разных формах. Формулировать собственные суждения, конструировать собственный
самостоятельно найденную и отобранную информацию 

Итоговое повторение по курсу - 8 ч 

 
 

11 класс 

Тема, содержание, количество часов: 
 

Характеристика основных видов учебной деятельности

Введение. Повторение -2 ч 
Введение. Повторение изученного в 10классе 
(1 ч) 

Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. Познакомиться
Наметить перспективу совершенствования умений и навыков в процессе учебной деятельности. Определить 
основные требования к результатам обучения и критерии успешной работы учащихся

Входная контрольная работа. (1ч) Проверить уровень освоения материала за курс 10 класса 

Раздел 1. Экономическая жизнь общества  
28ч 
Роль экономики в жизни общества (1ч) 
Экономика как подсистема общества. 
Экономика и уровень жизни. Экономика и 
социальная структура общества. Экономика 
и политика. 
 

Раскрывать роль экономики в жизни общества. 
Объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов.
Различать свободные и экономические блага. Приводить примеры принятия решения на основе экономического 
выбора. Характеризовать основные проявления экономической жизни, их взаимосвязь.
Называть показатели уровня жизни населения. Высказывать обоснованное суждение о взаимосвязи жизни 
общества в целом и его экономического развития. 
Приводить примеры, иллюстрирующие основные тенденции разв
общества. 
Аргументированно обосновывать взаимовлияние экономики и социальной структуры общества, экономики и 
политики. 
Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике экономической жизни о
том числе для понимания влияния экономики на уровень жизни.

Экономика: наука и хозяйство.(2ч) 
Что изучает экономическая наука. 
Экономика и экономическая деятельность. 
Измерители экономической деятельности. 

Объяснять, с чем связано появление экономической науки; что изучают макроэкономика и микроэкономика; как 
можно измерить и определить ВВП. Характеризовать основные проблемы экономической науки, различные 
уровни их изучения. 
Различать и описывать абсолютные и относительные экономические 
Раскрывать и конкретизировать понятие «валовый внутренний продукт».
Называть различные факторы, влияющие на производительность труда, и приводить их примеры.
 

Экономический рост и развитие(2ч) 
Понятие экономического роста. ВВП, 
факторы экономического роста - интен-
сивные и экстенсивные, экономическое 
развитие, его измерители, экономический 
цикл 

Раскрывать, используя современные факты и примеры, понятия «экономический рост» и «экономическое 
развитие». 
Различать и сравнивать пути достижения экономического роста.
Объяснять сущность и причины цикличного развития экономики.
Описывать фазы экономического цикла. 
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Рыночные отношения в экономике (2ч) 
Спрос и предложение. Рыночные структуры. 
Виды рынков. Рыночные отношения в 
современной экономике. Совершенная и 
несовершенная конкуренция. Анти-
монопольное законодательство 

Характеризовать рыночное хозяйство как один из способов организации экономической жизни.
Характеризовать условия функционирования рыночной экономической системы. Описывать действие ры
механизма формирования цен на товары и услуги. 
Формулировать собственное мнение о роли рыночного  механизма  регулирования   экономики в жизни общества

Фирма в экономике (1ч) 
Экономика предприятия. Факторы 
производства и факторные доходы. Эко-
номические и бухгалтерские издержки и 
прибыль. Постоянные и переменные 
издержки. Основные источники 
финансирования бизнеса 

Называть и иллюстрировать примерами основные факторы производства и факторные доходы.
Обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях.
Различать и сравнивать экономические и бухгалтерские издержки и прибыль.
Приводить примеры постоянных издержек производства. 
Моделировать практические ситуации, связанные с расчетами издержек и прибыли производителем.
Называть основные виды налогов на предприятии. 

Правовые основы предпринимательской 
деятельности(2ч) Предпринимательские 
правоотношения. Организационные формы 
предпринимательства. Экономическая 
политика Российской Федерации. 
Организационно-правовые формы и пра-
вовой режим предпринимательской деятель-
ности 

Описывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства.
Сравнивать различные организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Объяснять 
преимущества и недостатки малого бизнеса. 
Выражать собственное отношение к проблеме соблюдения морально
Оценивать возможности своего участия в предпринимательской деятельности

Практикум по теме 
«Предпринимательская деятельность»(1ч) 
Практикум 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 
Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школьников

Контрольная работа по теме «Экономика» 
(1ч) Контрольная работа 

Проверить уровень освоения материала по теме, уровень сформированности умений выполнять  различные типы 
заданий. 

Финансовый рынок (2ч) 
Функции финансового рынка. Финансовые 
институты. Защита прав потребителей  
финансовых услуг. 

Различать внешние и внутренние источники финансирования, возможности финансирования малых и крупных 
фирм. 
Характеризовать функции менеджмента. 
Называть основные принципы маркетинга. 
Объяснять методы изучения рынка и проникновения на рынок.
Описывать стратегию сбыта товаров и услуг на рынке. 

Экономика и государство (2ч) 
Роль государства в экономике. Особенности 
современной экономики России. 
Общественные блага. Внешние факторы. 
Механизмы государственного регулирования 
рыночной экономики. Монетарная и фис-
кальная политика государства 
 

Анализировать различные точки зрения на роль государства в экономике.
Конкретизировать задачи современного государства в рыночной экономике.
Раскрывать на примерах механизмы государственного регулирования экономической жизни общества.
Объяснять цели и инструменты монетарной и фискальной политики.
Высказывать обоснованные суждения о различных направлен
влиянии на экономическую жизнь общества. 
Находить и извлекать социальную информацию о состоянии, тенденциях и перспективах развития российской 
экономики, направлениях государственной политики из адаптированных ис

Финансовая политика государства(2ч) 
Основы денежной и бюджетной политики 
государства. Финансы. Банковская система. 
Роль ЦБ в банковской системе РФ. Финансо-
вые институты. Виды, причины, последствия 
инфляции 

Характеризовать роль и значение финансов в структуре рыночных отношений.
Объяснять действие финансов как инструмента распределения и перераспределения национального дохода.
Называть и иллюстрировать примерами операции и услуги, предоставляемые банками.
Различать деятельность различных финансовых институтов. 
Описывать формы и виды проявления инфляции. 
Оценивать последствия инфляции для экономики в целом, для различных социальных групп.

Антикоррупционная политика 
государства(1ч) 
Расширение антикоррупционной 
нормативно-правовой базы России 90-х 
годов причины низкой эффективности 
противодействия коррупции», роль 
гражданского общества каждого гражданина 

Научиться распознавать коррупцию; 
сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки данного со
принцип историзма; 
сформировать комплекс знаний о коррупционных ситуациях для формирования стандартов поведения в 
соответствии с правовыми и морально-этическими нормами.
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противодействии коррупции 

Занятость и безработица (2ч) 
Рынок труда. Заработная плата. 
Прожиточный минимум. 
Государственная политика в области 
занятости. Безработица, её виды 

Характеризовать объекты спроса и предложения на рынке труда, механизм их взаимодействия.
Различать виды и причины безработицы. 
Объяснять значение понятия «занятость». 
Приводить примеры особенностей труда молодежи. 
Оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда.

Мировая экономика(2ч) 
Мировая экономика. Государственная 
политика в области международной 
торговли. Тарифные и нетарифные методы 
регулирования. Глобальные экономические 
системы 

Объяснять предпосылки международного разделения труда. 
Различать и сопоставлять направления государственной политики в области международной торговли.
Давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации.
Извлекать из СМИ и обобщать информацию для анализа тенденций общемирового экономического развития.

Экономическая культура(2ч) 
Рациональное поведение производителя. 
Рациональное поведение потребителя 

Анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических интересов.
Различать морально-нравственную сторону социально-экономических ситуаций.
Объяснять поведение потребителей и производителей с точки зрения экономической рациональности.
Раскрывать на примерах связь экономической свободы и социальной ответственности участников экономики.

Практикум по теме «Экономическая 
жизнь общества» (1ч) 

Систематизировать информацию. Использовать алгоритмы познавательной деятельности для решения творческих 
задач. 
Уметь пользоваться мультимедийными ресурсами, владеть основными видами публичных выступлений.

Контрольная работа по теме 
«Экономическая жизнь общества» (1ч) 

Проверить уровень освоения материала по теме, уровень сформированности умений выполнять различные типы 
заданий. 

Раздел 2. Социальная сфера (13 ч) 
Социальная структура общества(2ч) 
Социальная структура общества и 
социальные отношения. Социальная 
стратификация, неравенство. Социальные 
группы, их типы.  Социальная мобильность. 
Социальный конфликт. Виды социальных 
конфликтов, их причины. Способы 
разрешения конфликтов. 

Называть виды социальных групп и их признаки. 
Раскрывать на примерах роль малых социальных групп в обществе.
Объяснять причины социального неравенства в истории и в современном обществе.
Называть критерии социальной стратификации. Различать виды социальной мобильности.

Социальные нормы(1ч) 
Социальные нормы, виды социальных норм. 
Социальная мобильность, ее формы и 
каналы в современном обществе. 
Религиозные объединения и организации в 
Российской Федерации. 

Раскрывать классификацию социальных норм, устанавливать соответствие между существенными чертами и 
признаками социальных явлений. Давать определение понятию «социальная  мобильность», показать, какие 
социальные лифт  способствуют социальным перемещениям человека, выявить тенденции в развитии социальных 
отношений для различных групп  

Отклоняющееся поведение(1ч) 
Отклоняющееся поведение (девиантное). 
Социальный контроль и самоконтроль. 

Приводить примеры проявления отклоняющегося поведения.
Называть причины негативного отклоняющегося поведения.
Объяснять с опорой на имеющиеся знания основные способы преодоления негативного отклоняющегося 
поведения. 
Объяснять меры борьбы с преступностью. 
Оценивать роль толерантности в современном мире. 

Нации (1ч) 
Этнические общности. Межнациональные 
отношения, этносоциальные конфликты, 
пути их разрешения. Конституционные 
принципы национальной политики в 
Российской Федерации.. 

Раскрывать признаки этноса и нации,  структуру национального менталитета, показать основные ц
русского народа, подтвердить примерами этническое многообразие современного человечества работать с 
документами. 

Межнациональные отношения (1ч) 
Этнические общности. Межнациональные 
отношения, этносоциальные конфликты, 

Характеризовать особенности этнических отношений в России.
Называть причины и последствия межнациональных конфликтов.
Сравнивать различные проявления идеологии и политики национализма.
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пути их разрешения. Конституционные 
принципы национальной политики в 
Российской Федерации. 

Аргументировано показывать влияние этнических факторов на государственное развитие культуры.
Обосновывать антикультурную, антиобщественную сущность этнической дискриминации.
Оценивать значение принципов демократической национальной политики государства.

Семья и брак (2ч) 
Семья как социальный институт. Функции 
семьи.  Бытовые отношения. Тенденции 
развития семьи в современном мире. 
Проблема неполных семей 

Характеризовать социальные институты семьи и брака. 
Объяснять функции семьи. 
Раскрывать факторы, влияющие на развитие современной семьи.
Сравнивать различные типы семей. 
Приводить примеры государственной поддержки семьи. 
Высказывать обоснованное суждение о роли семьи в социализации личности.
Анализировать способы поддержки культуры быта. 

Гендер-социальный пол(1ч)  
Гендер – социальный пол. Гендерные 
стереотипы и роли. Гендер и социализация. 
Гендерные отношения в современном 
обществе. 
 

Объяснять значение понятия «гендерные стереотипы» и «гендерная роль».
Обосновывать изменение роли женщины в современном обществе.
Различать причины гендерных конфликтов. 
Называть факторы, влияющие на освоение гендерной роли, и приводить их примеры.

Молодежь в современном обществе(1ч) 
Молодёжь в современном обществе. 
Молодёжь как социальная группа. Развитие 
социальных ролей в юношеском возрасте. 
Молодёжная субкультура. 

Характеризовать молодежь как социально-демографическую группу.
Раскрывать на примерах социальные роли юношества. 
Различать общие и особенные черты молодежных субкультур.
Высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в 
условиях рынка труда. 
Называть особенности молодежных субкультур в России. 

Демографическая ситуация в современной 
России(1ч) 
Демографическая ситуация в современной 
России. Изменение численности населения 
России. возрастной состав населения России. 
Рождаемость и смертность. Миграция. 

Характеризовать состояние динамику изменений численности населения.
Объяснять причины и социальные последствия депопуляции в России.
Высказывать обоснованном суждение о факторах, негативно влияющих на демографическую ситуацию в стране.
Называть особенности возрастного состава населения России.
Оценивать роль миграции в решении демографических проблем.

Практикум по теме «Социальная сфера» 
(1ч)  
Практикум 

Систематизировать информацию. Использовать алгоритмы познавательной деятельности для решения творческих 
задач. 
Уметь пользоваться мультимедийными ресурсами, владеть основными видами публичных выступлений.

Контрольная работа по теме «Социальная 
сфера» (1ч)  
Контрольная работа 

Проверить уровень освоения материала по теме, уровень сформированности умений выполнять различные типы 
заданий. 

Раздел 3. Политическая жизнь общества 
(19 часов) 
Политика и власть (2 ч) 
Политика и власть. Политическая 
деятельность и общество. Политическая 
сфера и политические институты. 
Политические отношения. Политическая 
власть. 

Характеризовать субъекты политической деятельности и объекты политического воздействия.
Соотносить властные и политические отношения. 
Объяснять и иллюстрировать примерами политические цели и политические действия.
Устанавливать причинно-следственные связи между социальными интересами, целями и методами политической 
деятельности. 
Высказывать обоснованное суждение о соотношении средств и целей в политике.
Оценивать роль политических институтов в жизни общества.
Раскрывать цели политических партий. 
Различать политическую власть и другие виды власти. 

Политическая система (2 ч) 
Политическая система. Структура и функции 
политической системы. Государство в 
политической системе. Политический 
режим. Демократические перемены в России. 

Раскрывать роль и функции политической системы. 
Характеризовать государство как центральный институт политической системы.
Различать типы политических режимов. 
Давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном развитии.
Обобщать и систематизировать информацию о сущности демократии (ценностях, принципах, признаках, роли в 
общественном развитии). 
Высказывать обоснованное суждение о путях преодоления трудностей ра
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Гражданское общество и правовое 
государство (2 ч) 
Гражданское общество и правовое 
государство. Гражданское общество. 
Местное самоуправление. 
Сущность правового государства. 

Характеризовать сущность и иллюстрировать примерами фу
Объяснять взаимосвязь правового государства и гражданского общества.
Отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления.

Демократические выборы (2 ч) 
Демократические выборы. Избирательная 
система. Типы избирательных систем. 
Избирательная кампания. 

Объяснять значение понятий «избирательный процесс» 
Различать мажоритарную и пропорциональную избирательные системы.
Характеризовать основные этапы избирательной кампании. 
Высказывать обоснованное суждение о социальной роли избирателя.

Политические партии и партийные 
системы (2 ч) 
Политические партии. Понятие 
политической партии и движения. Типология 
и функции политических партий. Партийные 
системы. Типы партийных систем. 

Называть и иллюстрировать примерами существенные признаки политических партий.
Раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем.
Характеризовать значение многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе.

Политическая элита и политическое 
лидерство (1 ч) 
Политическая элита и политическое 
лидерство. Политическая элита. 
Политическое лидерство. Роль 
политического лидера. Типы лидерства. 

Объяснять значение понятий «политическое лидерство» и «политическая элита»
Конкретизировать примерами различные типы политического лидерства и давать их оценку.
Характеризовать функции политической элиты и ее значение в современном обществе.
Называть ролевые функции политического лидера. 
Извлекать и систематизировать информацию о роли выдающихся политическ

Политическое сознание (1 ч) 
Политическое сознание. Обыденное и 
теоретическое сознание. Что такое 
идеология. Современные политические 
идеологии. Роль идеологии в политической 
жизни. Политическая психология. Средства 
массовой информации и политическое 
сознание. 

Различать обыденное и идейно-теоретическое сознание. 
Объяснять значение понятия «политическая идеология». 
Называть формы существования идеологии. 
Сравнивать различные идейно-политические течения. 
Конкретизировать роль политической психологии в деятельности субъектов политики.
Давать оценку роли СМИ в современной политической жизни.

Политическое поведение (1 ч) 
Политическое поведение. Многообразие 
форм политического поведения. 
Политический терроризм. Регулирование 
политического поведения. 

Различать формы политического поведения и приводить примеры политической активности личности.
Объяснять значение понятия «экстремизм». 
Называть причины, порождающие политический терроризм.
Обосновывать необходимость противодействия силовыми способами решения международных проблем.
Давать оценку последствиям экстремизма и терроризма. 
Характеризовать факторы, влияющие на политическое поведение.

Политический процесс и культура 
политического участия (2 ч) 
Политический процесс и культура 
политического участия. Сущность и этапы 
политического процесса 
Политическое участие. Политическая 
культура. Взгляд в будущее. Общество перед 
лицом угроз и вызовов в XXI веке. 
Возможная альтернатива.  

Характеризовать и иллюстрировать примерами основные этап
Называть факторы, влияющие на результаты политического процесса.
Различать непосредственное политическое участие и приводить примеры.
Объяснять значение структурных элементов политической культуры личности.
Сравнивать типы политической культуры. 
Высказывать обоснованное суждение о роли участия граждан в политике с позиций демократической 
политической культуры. 
Анализировать основные тенденции современного политического процесса.

Заключение. Взгляд в будущее (1 ч) 
Сущность современных глобальных проблем 

Называть и объяснять сущность современных глобальных проблем человечества.
Давать оценку последствиям влияния существующих угроз на 
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человечества. Защита общества от 
нарастающих угроз и вызовов, способы 
борьбы с ними. 

Высказывать, опираясь на социальный опыт и материалы СМИ, обоснованное суждение о значении защиты 
общества от нарастающих угроз и вызовов, способах борьбы с ними.

Практикум по теме «Политическая жизнь 
общества» (1ч) Практикум 

Систематизировать информацию. Использовать алгоритмы познавательной деятельности для решения творческих 
задач. 
Уметь пользоваться мультимедийными ресурсами, владеть основными видами публичных выступлений.

Контрольная работа по теме 
«Политическая жизнь общества» (1ч) 
Контрольная работа 

Проверить уровень освоения материала по теме, уровень сформированности умений выполнять различные типы 
заданий. 

Итоговая контрольная работа(1ч) 
Контрольная работа 

Проверить уровень освоения материала по курсу, уровень сформированности умений выполнять различные типы 
заданий. 

Итоговое повторение по курсу (6 ч) Решать задания ЕГЭ. 
Анализировать решения заданий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               Календарно-тематическое 
планирование 

10 класс 
Программа рассчитана на 70 часов. В соответствии с производственным 

календарем, годовым календарным графиком, расписанием уроков на 2020-
2021 учебный год программа будет реализована за 70 часов. 
 

№ 
урока 

Дата  Тема урока 

Введение. Повторение    2 -  часа 

1 сентябрь Введение. Повторение изученного в 9 классе 

2 сентябрь Входная контрольная работа 

Раздел 1. Человек в обществе - 15 ч. 
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3 сентябрь Что такое общество  

4 сентябрь Общество как сложная система  

5 сентябрь Динамика общественного развития  

6 сентябрь Социальная сущность человека 

7 сентябрь Деятельность – способ существования людей 

8 сентябрь Деятельность – способ существования людей 

9 сентябрь Познавательная и коммуникативная деятельность 

10 сентябрь Познавательная и коммуникативная деятельность. 

11 октябрь Свобода и необходимость в деятельности человека  

12 октябрь Современное общество  

13 октябрь Современное общество 

14 октябрь Глобальная угроза международного терроризма.  

15 октябрь Урок представления результатов проектной деятельности по теме: «Человек в обществе» 

16 октябрь Урок представления результатов проектной деятельности по теме: «Человек в обществе»

17 октябрь Контрольная работа по теме: «Человек в обществе» 

Раздел 2. Общество как мир культуры – 13 часов
 

18 ноябрь Духовная культура общества 

19 ноябрь Духовный мир личности 

20 ноябрь Мораль 

21 ноябрь Наука и образование 

22 ноябрь Наука и образование 
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23 ноябрь Религия и религиозные организации 

24 ноябрь Религия и религиозные организации 

25 ноябрь Искусство 

26 декабрь Массовая культура 

27 декабрь Массовая культура 

28 декабрь Урок представления результатов проектной деятельности по теме: «

29 декабрь Урок представления результатов проектной деятельности по теме: «Общество как мир культуры»

30 декабрь Контрольная работа по теме: «Общество как мир культуры»  

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений - 30 часов

 
31 декабрь Современные подходы к пониманию права 

32 январь Право в системе социальных норм 

 
33 январь Право в системе социальных норм 

34 январь Источники права 

35 январь Источники права 

36 февраль Правоотношения и правонарушения  

37 февраль Правоотношения и правонарушения 

38 февраль Предпосылки правомерного поведения  

39 февраль Предпосылки правомерного поведения  

40 февраль Гражданин Российской Федерации 

41 февраль Гражданин Российской Федерации 

42 февраль Контрольная работа по теме: «Право в системе социальных норм
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43 март Гражданское право  

44 март Практикум по теме: «Гражданское право»  

45 март Семейное право  

46 март Практикум по теме: «Семейное право»  

47 март Правовое регулирование занятости и трудоустройства  

48 март Практикум по теме: «Правовое регулирование занятости и трудоустройства

49  Экологическое право 

50  Практикум по теме: «Экологическое право» 

51 март Процессуальные отрасли права  

52 март Процессуальные отрасли права  

53 март Конституционное судопроизводство  

54 март Конституционное судопроизводство 

55 март Международная защита прав человека  

56 март Международная защита прав человека  

57 март Правовые основы антитеррористической политики Российского государства 

58 апрель Урок представления результатов проектной деятельности по теме: «Правовое регул
общественных отношений»  

59 апрель Урок представления результатов проектной деятельности по теме: «Правовое регулирование 
общественных отношений» 

60 апрель Контрольная работа по теме: «Правовое регулирование общественных отношений» 

61 апрель Итоговая контрольная работа  

62 апрель Человек в XXI веке 

63-70 май Повторение  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН по курсу «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
11 класс  (базовый уровень) 

68 ч (2 ч /недел.) 

11 КЛАСС 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тип урока 
Элементы 

содержания 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля. 

Измерители 

Домашнее

задание

2 3 4 5 6 7 8 

 
                                     Г л а в а  1. Экономическая жизнь общества (26 часа) 

1.Роль 
экономики в 
жизни 
общества 

2 Изучение 
нового  
материала 

Человек и 
экономика. 
Проблемы 
социально-
политической 
жизни. Человек и 
закон 

Знать основные положения. 
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
объяснять свою точку зрения 

Вид контроля: 
выборочное 
оценивание. 
Измерители: 
ответы на 
вопросы 

§1.с.5-
14.Задания 
№2 

. Экономика: 
 

2 Усвоение 
нового 

Что изучает 
экономическая 

Знать, с чем связано появление 
экономической науки; что изучают 

Выборочное 
оценивание. 

§ 2, с. 16–
задания  



 
 
 
 

111 
 

 

и хозяйство учебного 
материала. 
Закрепление 
нового 
материала 

наука. Экономика и 
экономическая 
деятельность. 
Измерители 
экономической 
деятельности 

макроэкономика и микроэкономика; 
как можно измерить и определить 
ВВП. 
Понимать, каковы основные 
проблемы экономической науки, 
назвать и охарактеризовать их.  
Уметь объяснять, что необходимо 
для того, чтобы объекты природы 
были преобразованы в предметы 
потребления, какова роль 
экономической деятельности в этом 
процессе; объяснять, какими 
способами можно увеличить объем 
производимой продукции при 
имеющихся ограниченных ресурсах 

 
Ответы на 
вопросы 
Тест ( задания 
А и Б ) 

№ 1–4, 
с. 24-25 

Продолжение табл. 

2 3 4 5 6 7 8 

Экономический 
рост и развитие 

2 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 
Закреплен
ие нового 
материала 

Понятие 
экономического 
роста. Факторы 
экономического 
роста. Экстенсивный 
и интенсивный рост. 
Экономическое 
развитие. 
Экономический цикл 

Знать, что такое «порочный круг 
бедности».  
Понимать, что такое экономический 
рост страны и как он измеряется; чем 
экономический рост отличается от 
экономического развития; как 
государство может воздействовать на 
экономический цикл. 
Уметь называть факторы 
экстенсивного и интенсивного роста; 
объяснять, чем отличаются кризисы 
XIX в. от кризисов XX в. 

Выборочное 
оценивание. 
 
Ответы на 
вопросы  
Тест ( задания 
А и Б ) 

§ 3, с. 25–
задания 
№ 1–3, 
с. 34-35 

. Рыночные 
отношения в 
экономике 

2 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 
Закреплен
ие нового 
материала 

Рынок и его роль 
в экономической 
жизни. Рыночная 
структура и 
инфраструктура. 
Конкуренция и 
монополия. 
Современный рынок. 
Становление 
рыночной 
экономики 
в России 

Знать основные признаки 
свободного рынка; какова структура 
и инфраструктура рынка; чем 
характеризуется современный рынок. 
Понимать, чем рыночная экономика 
отличается от централизованной  
(плановой, командной); в чем состоят 
особенности фондового рынка; что 
свидетельствует о рыночном 
характере российской экономики.  
Уметь объяснять, как действуют в 
рыночном хозяйстве экономические 
законы; объяснять, какую роль в 
рыночной экономике играет 
конкуренция 

Выборочное 
оценивание. 
 
Ответы на 
вопросы 
Тест ( задание 
С ) 
Вопросы на 
сравнение 
экономических 
систем 

§ 4, с. 35–
задания 
№ 1–5,  
с. 44 

Продолжение табл. 

2 3 4 5 6 7 8 

§ 5. Фирма 2 Усвоение Факторы Знать, что такое «эффективное Выборочное § 5, с. 44
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в экономике нового 
учебного 
материала. 
Закреплен
ие нового 
материала 

производства и 
факторные доходы. 
Экономические и 
бухгалтерские 
издержки и прибыль. 
Постоянные и 
переменные 
издержки 
производства. 
Налоги, 
уплачиваемые 
предприятиями 

предприятие»; какие налоги платят 
фирмы. Понимать, какие доходы 
можно получить, владея факторами 
производства; зачем производитель 
рассчитывает издержки и прибыль.  
Уметь объяснять, от чего зависит 
успех деятельности предприятия; 
объяснять, можно ли и как получить 
доход, не имея капитала 

оценивание. 
 
Ответы на 
вопросы 
 

задания 
№ 1–4, с. 54

. Правовые 
основы 
предпринимател
ьской 
деятельности 

2 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 
Закреплен
ие нового 
материала  

Правовые основы 
предпринимательств
а. Организационно-
правовые формы 
предпринимательств
а.  
Как открыть свое 
дело 

Знать, какие законы регулируют 
предпринимательские 
правоотношения; что такое лицензия, 
какова цель лицензирования. 
Понимать, что мешает развитию 
производственного 
предпринимательства; что 
подразумевается под обоснованием 
предпринимательской идеи, 
попробовать привести конкретный 
пример; что влечет за собой 
осуществление предпринимательской 
деятельности без государственной 
регистрации. 
Уметь давать определение 
предпринимательских 
правоотношений; объяснять, какие 
принципы лежат в основе 
предпринимательского права, 
прокомментировать их; объяснять, 
чем отличается устав от 
учредительного договора 

Выборочное 
оценивание. 
 
Ответы на 
вопросы 
 
Защита 
проектов 

§ 6, с. 55
задания 
№ 1–5, с. 68

Продолжение табл. 

2 3 4 5 6 7 8 

. Слагаемые 
успеха в бизнесе 

2 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 
Закреплен
ие нового 
материала 

Источники 
финансирования 
бизнеса. Основные 
принципы 
менеджмента. 
Основы маркетинга 

Знать, что такое финансирование и 
каковы его источники; какие 
источники финансирования 
характерны для крупного и малого 
бизнеса; что такое топ-менеджмент и 
какую должность он занимает в 
фирме. 
Понимать, можно ли открыть свое 
дело, не изучая рынок. 
Уметь объяснять, могут ли малые 
предприниматели в России получить 
долговременный кредит у 
коммерческих банков; объяснять, 

Выборочное 
оценивание. 
 
Вопросы на 
сравнение 

§ 7, с. 68
задания  
№ 1–3, с. 79
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обязательно ли каждое предприятие 
должно осуществлять стратегическое 
планирование 

. Экономика 
и государство 

2 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 
Закреплен
ие нового 
материала 

Экономические 
функции 
государства. 
Инструмент 
регулирования 
экономики. 
Денежно-кредитная 
(монетарная) 
политика. 
Бюджетно-нало-
говая (фискальная) 
политика. Нужна ли 
рынку помощь 
государства? 

Знать, в чем заключается 
ограниченность возможностей рынка 
«регулировать» экономику.  
Понимать, почему государство 
занимается производством 
общественных благ; должны ли 
существовать пределы 
вмешательства государства в 
экономику, если да, то почему. 
Уметь объяснять, какие цели 
преследует правительство, проводя 
экономическую политику; называть 
основные методы воздействия 
государства на экономику; 
объяснять, как государство оказывает 
поддержку рыночной экономике 

Выборочное 
оценивание. 
 
Ответы на 
вопросы 
 
Работа по 
документам 

§ 8, с. 80
задания  
№ 1–5, 
с. 91–92 

Продолжение табл. 

2 3 4 5 6 7 8 

. Финансы в 
экономике 

2 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 
Закреплен
ие нового 
материала 

Банковская система. 
Другие финансовые 
институты. 
Инфляция: виды, 
причины 
и последствия 

Знать, какую роль выполняют 
финансы в экономике; кого 
обслуживают различные финансовые 
институты; каковы социально-
экономические последствия 
инфляции, нужно ли бороться с 
инфляцией. 
Понимать, как устроена банковская 
система страны; зачем нужны 
коммерческие банки; может ли 
инфляция положительно влиять на 
экономику. 
Уметь объяснять, почему возникает 
инфляция 

Выборочное 
оценивание. 
 
Ответы на 
вопросы 
 
Тест ( задания 
А и Б) 

§ 9, с. 92–
задания  
№ 1–5, с. 103

. Занятость 
и безработица  

2 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 
Закреплен
ие нового 
материала 

Рынок труда. 
Причины и виды 
безработицы. 
Государственная 
политика в области 
занятости 

Знать, как действуют спрос и 
предложение на рынке труда; каковы 
особенности различных видов 
безработицы; как государство 
регулирует занятость населения. 
Понимать, для чего необходим 
рынок труда. 
Уметь объяснять, почему трудно до-
стичь равновесия на рынке труда 

Выборочное 
оценивание. 
 
Ответы на 
вопросы 
 
Тест ( задания 
С) 

§ 10,  
с. 104–115; 
задания  
№ 1–6, 
с. 115–116

. Мировая 2 Усвоение Мировая экономика. Знать, что такое «международные Выборочное § 11,  
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экономика нового 

учебного 
материала. 

Международная 

торговля. 
Государственная 

политика в 

экономические отношения». 

Понимать, каковы причины 
международного разделения труда; 

почему 

оценивание. 

 
Пресс - 

конференция 

с. 116–126

задания  
№ 1–4,с.127

Продолжение табл. 

2 3 4 5 6 7 8 

 Закреплен
ие нового 
материала  

области 
международной 
торговли. 
Глобальные 
проблемы 
экономики 

некоторые государства применяют 
политику протекционизма. 
Уметь объяснять, какая страна – 
США или Нидерланды – больше 
зависит от международной торговли 
и почему 

 
 

 

с. 127 

. 

Экономическая 
культура 

2 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 
Закреплен
ие нового 
материала 

Экономическая 
культура.Экономиче
ский интерес 
.Экономическое 
поведение.Культура 
производства и 
потребления.Особен
ности современной 
экономики 
Росси.Экономическа
я политика 
Российской 
Федерации. 

Знать, основы экономической 
культуры общества.  
Понимать, какие экономические 
проблемы приходится решать в 
условиях ограниченных ресурсов 
рациональным производителю и 
потребителю.  
Подумать, можно ли защитить свои 
доходы от инфляции, если да, то 
каким образом.  
Уметь объяснять, как рационально 
расходовать деньги, чем 
обязательные расходы отличаются от 
произвольных расходов; объяснять, 
какими способами можно увеличить 
объем производимой продукции при 
имеющихся ограниченных ресурсах 

Выборочное 

оценивание. 
 
Маркетинг – 

важная 
составляющая 

в деятельности 
фирмы 

(ролевая игра) 

§ 12,  

с. 128–140
задания  
№ 1–5, с. 141.

Эссе”Система 
частной 

собственноси
важнейшая 

гарантия 
свободы но 

только для 

владельцев 
собственности
.Но и для 
тех,у кого ее 

нет.”Ф.А.Хаек

Повторительно-
обобщающий 

урок к главе 1. 

Контрольная 

работа по 

теме: 
«Экономическ

ая жизнь 

общества» 

2 Повторени
е и 
обобщение 

 Знать основные положения раздела.  
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
объяснять свою точку зрения 

Проведение 
теста в форме 
ЕГЭ(А В С) 

§§1-12,с.142

Продолжение табл. 

2 3 4 5 6 7 8 

Г л а в а  2. Социальная сфера (16часов) 
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. 
Социальная 
структура 
общества. 

2 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 
Закреплен
ие нового 
материала 

Социальная 
структура 
,социальная 
группа,социальная 
стратификация, 
маргиналы, 
люмпены, 
социальное 
неравенство, 
мобильность, 
социальный лифт, 
социальные 
интересы. 

Знать, основные понятия,уметь 
раскрывать их смысл. 
Уметь характеризовать сущность 
социальной структуры,осуществлять 
поиск информации по заданной 
теме;различать факты и 
суждения;представлять результаты 
своей деятельности. 

Выборочное 
оценивание. 
 
Ответы на 
вопросы 
 
Работа по 
документам 

§ 13, с. 143
152; задания 
№ 1–3, 
с. 152-153

. 
Социальные 
нормы и 
отклоняющееся 
поведение 

2 Усвоение 
нового 
учебного 
материала.
Урок –
лекция с 
элементам
и 
дискуссии. 
 

Социальные нормы 
и отклоняющееся 
поведение.Многообр
азие социальных 
норм.Девиантное 
поведение,его 
причины и 
профилактика.Социа
льный контроль и 
самоконтроль. 

Знать, классификацию социальных 
норм;причины отклоняющегося 
поведения. 
Понимать, необходимость 
регулирования общественных 
отношений,сущность социальных 
норм,механизм  правового 
регулирования. 
Знать основные понятия темы,уметь 
критически осмысливать социальную 
информацию,анализировать 
полученные данные,решать 
познавательные и практические 
задачи,самостоятельно определять 
алгоритмы познавательной 
деятельности. 

Выборочное 
оценивание. 
 
Тест 
 
Ответы на 
вопросы 

§ 14, с. 153
163; задания 
№ 1–4,  
с. 
164.Эссе”
иантное 
поведение
благо или 
зло?” 

Продолжение табл. 

2 3 4 5 6 7 8 

. Нации и 
межнациональн
ые отношения. 

2 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 
УРОК-
ЛЕКЦИЯ С 
ЭЛЕМЕНТА
МИ 
ДИСКУССИ
И                   

Национальные 
отношения.Этническ
ие 
общности.Межнацио
нальное 
сотрудничество и 
межнациональные 
конфликты.Национа
льная 
политика.Межнацио
нальные 
отношения,этносоци
альные конфликты и 
пути их 
решения,конституци
ональные принципы 
национальной 

Знать, особенности национальных 
отношений,причины конфликтов и 
способы их разрешения. 
Объяснять,причинно-следственные 
и функциональные связи изученных 
социальных объектов,осуществлять 
поиск социальной информации 
представленной в различных 
знаковых системах,анализировать 
ее,формулировать собственные 
суждения по определенным 
проблемам. 

Выборочное 
оценивание. 
 
Ответы на 
вопросы 
 
Практическое 
занятие.Прове
рка эссе. 

§ 15, с. 164
задания  
№ 1–4, с. 172
173.Презентац
ия”Основные 
направления 
национальной 
политики
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политики в РФ. 

6.Семья и 
 

2 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 
Закреплен
ие нового 
материала. 

Семья и быт.Семья 
как социальный 
институт.Семья в 
современном 
обществе.Бытовые 
отношения.Семья и 
брак. 

Знать, основы семейных отношений. 
Уметь характеризовать семью как 
важнейший социальный 
институт;раскрывать на примерах 
изученные теоретические 
положения,осуществлять поиск 
информации,представленной в 
различных знаковых системах,уметь 
подготовить устное 
выступление,презентацию. 

Выборочное 
оценивание. 
 
Ответы на 
вопросы 

§ 16,  
с. 174–184
задания  
№ 1–3, с. 
184.Исследова
ние’’Семья в 
современном 
обществе

Продолжение табл. 

2 3 4 5 6 7 8 

. Гендер-
социальный 

 

2 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 
Закреплен
ие нового 
материала 

Понятие 
“гендер’’.Гендерные 
стереотипы.Гендерн
ая роль.Гендерный 
конфликт.Гендер и 
социализация.Гендер
ные отношения в 
современном 
обществе.Гендерная 
идентичность.Эманс
ипация. 

Знать, что представляет собой 
понятие гендер; что такое гендерный 
стереотип. 
Понимать, как меняются гендерные 
стереотипы с развитием общества. 
Уметь объяснять, каковы основные 
гендерные роли мужчин и женщин в 
современном обществе;что оказывает 
влияние на гендерную социализацию. 

Выборочное 
оценивание. 
 
Ответы на 
вопросы 
 
 

§ 17,  
с. 184–193; 
задания  
№ 1–6,  
с. 192–193

 
Молодежь в 
современном 
мире. 

2 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 
Закреплен
ие нового 
материала  

Молодежь в 
современном 
обществе.Молодежь 
как социальная 
группа.Развитие 
социальных ролей в 
юношеском 
возрасте. 

Знать, роль молодежи в жизни 
общества. 
 
Уметь осуществлять поиск 
информации в различных знаковых 
системах,делать выводы,оценивать 
социальные явления,представлять 
результаты своей деятельности в 
виде проекта исследования 

Выборочное 
оценивание. 
 
Ответы на 
вопросы 
 
Сообщения 

§ 18,  
с. 194–202; 
задания   
№ 1–4, 
с. 203–
204.Анализ 
документа 
с.201.Эссе
лодость-это 
время для 
усвоения 
мудрости
ость-время 
для ее 
применения
Ж.Руссо 

Продолжение табл. 

2 3 4 5 6 7 8 

. 
Демографическ
ая ситуация в 
современной 

2 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 

Тенденция развития 
семьи в современной 
России.Проблема 
неполных 

Знать, какие тенденции в развитии 
семьи можно оценить как 
неблагоприятные,что такое неполная 
семья,как увеличение числа 

Выборочное 
оценивание. 
 
Ответы на 

§ 19,  
с. 204–213;
задания  
№ 1–4,  
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России Закреплен
ие нового 
материала 

семей.Современная 
демографическая 
ситуация в 
Российской 
Федерации 

неполных семей сказывается на 
демографической и социальной 
ситуации в обществе. 
Понимать,чем характеризуется 
современная демографическая 
ситуация в России. 
Уметь объяснять, какие факторы 
оказали негативное влияние на 
современную демографическую 
ситуацию в России. 

вопросы 
 
Тест 
Проверка эссе 
 

с. 212–213

Повторительно-
обобщающий 
урок к главе 2. 
Контрольная 
работа по 
теме: 
«Социальная 
сфера» 

2 Повторени
е и 
обобщение 

 Знать основные положения курса.  
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
объяснять свою точку зрения 

Проверочная 
работа.  
Ответы на 
вопросы. 
Проведение 
теста в форме 
ЕГЭ(А В С) 

§§13-19 
с.214-215

Г л а в а  3. Политическая жизнь общества (20 часов) 

. Политика 
и власть 

2 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 
Закреплен
ие нового 
материала.
Урок 
«круглый 
стол» 

Политика и 
власть.Политика и 
общество.Политичес
кие институты и 
отношения.Власть,ее 
происхождение и 
виды. 
Понятие 
власти.Государство,е
го функции. 

Знать,соотношение власти и 
политики,признаки политических 
институтов. 
Объяснять, причинно-следственные 
связи изученных социальных 
объектов;взаимосвязи подсистем и 
элементов общества;осуществлять 
поиск социальной 
информации,анализировать 
ее,формулировать свое отношение по 
определенным проблемам. 

Выборочное 
оценивание. 
 
Круглый стол 
 
Ответы на 
вопросы 

§ 20,  
с. 216–226
задания  
№ 1–5,  
с. 227.Анализ 
документа
25-226 

Продолжение табл. 

2 3 4 5 6 7 8 

. 
Политическая 
система. 

2 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 
Закреплен
ие нового 
материала 

Политическая 
система, 
государство, 
конституционное 
право, демократия 
,представительная 
демократия 
,непосредственная 
демократия, 
политический 
режим. 

Знать  структуру политической 
системы. 
Уметь характеризовать основные 
подсистемы политической системы, 
выделять существенные признаки, 
раскрывать основные функции, 
характеризовать роль государствa 
,уметь обосновывать суждения 
,давать определения, работать с 
текстами различных стилей. 

Выборочное 
оценивание. 
 
 
Ответы на 
вопросы 

§ 21,  
с. 228–240
задания  
№ 1–5, с. 239
240.Анализ 
документа
38 

Гражданско
е общество и 
правовое 

2 Усвоение 
нового 
учебного 

Гражданское 
общество и 
государство.Парламе

Знать  и характеризовать основные 
признаки правового 
государства.Знать международные 

Выборочное 
оценивание. 
 

§ 22,  
с. 240–249
задания  
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государство. материала. 
Закреплени
е нового 
материала 

нтская 
республика.Полупре
зидентская 
республика.Парламе
нтская 
монархия.ООН.Пакт. 
Гражданское 
общество.Местное 
самоуправление 
СМИ 

документы о правах человека, 
механизм защиты прав, владеть 
приемами исследовательской 
деятельности, элементарными 
умениями прогноза. 
Уметь работать с 
документами,анализировать 
их,высказывать оценочные суждения. 

 
Ответы на 
вопросы 

№ 1–5,  
с. 249 

Продолжение табл. 

2 3 4 5 6 7 8 

.Демократи
ческие выборы. 

2 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 
Закреплен
ие нового 
материала 
 

Демократия,избират
ельное 
право,избирательная 
система:мажоритарн
ая,пропорциональна
я,элита 

Знать особенности и этапы 
демократических выборов. 
Уметь решать познавательные и 
практические задачи;владеть 
основными видами публичных 
выступлений. 
Знать и объяснять основные понятия 
темы:уметь решать познавательные и 
практические задачи;владеть 
основными видами публичных 
выступлений. 

Выборочное 
оценивание. 
 
 
Ответы на 
вопросы 

§23,с.250

. 
Политические 
партии и 
партийные 
системы 

2 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 
Закреплен
ие нового 
материала 

Политические 
партии.Демократия,
избирательное 
право,избирательная 
система:мажоритарн
ая,пропорциональна
я,элита 

Знать основные понятия темы:уметь 
решать познавательные и 
практические задачи;владеть 
основными видами публичных 
выступлений 
Уметь решать познавательные и 
практические задачи;владеть 
основными видами публичных 
выступлений 

Выборочное 
оценивание. 
 
Тест 
 
Ответы на 
вопросы 

§ 24,  
с. 261–27
задания№1
5,с.271 

. 
Политическая 
элита и 
политическое 
лидерство 

2 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 

Политическая 
элита,политическое 
лидерство,роль 
политического 
лидера,типы 
лидерства 

Знать что представляет собой 
политическая элита,кто такой 
политический лидер,каковы 
основные признакит политического 
лидерства. 
Уметь работать с 
документами,перечислять основные 
функции политического 
лидера,сравнивать традиционноеб 
легальное(на основе закона) и 
харизматическое лидерство 

Выборочное 
оценивание. 
 
 

§ 25,  
с. 272–28
задания  
№ 1–4,  
с. 282–
283.Эссе»Лид
ер действет 
открыто,босс
за закрытыми 
дверьми. 

Продолжение табл. 
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2 3 4 5 6 7 8 

 Закреплен
ие нового 
материала 

  Ответы на 
вопросы 

Лидер ведет 
за собой,а 
босс 
управляет»Т.Р
узвельт 

. 
Политическое 
сознание 

2 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 
Закреплен
ие нового 
материала 

Политическое 
сознание,политическ
ая 
идеология,обыденно
е и теоретическое 
сознание,современн
ые политические 
идеологии:либераль
ная,консервативная,с
оциалистическая,соц
иал-
демократическая,ком
мунистическая,идеол
огия 
фашизма.Политичес
кая 
психология,политич
еская 
пропаганда,рольСМ
И в политике. 

Знать основные положения по теме 
урока: какова суть отличия понятия 
«политическое сознание» от понятия 
«политическое знание»;чем 
различаются два уровня 
политического сознания:обыденно-
практический и идеолого-
теоретический. 
Уметь давать определение понятий; 
характеризовать каждую из 
идеологий,оказавших влияние на 
события XX в,определять место СМИ 
в современной политической жизни 

Выборочное 
оценивание. 
 
Тест  
 
Ответы на 
вопросы 

§ 26,  
с. 283–297
задания  
№ 1–5,  
с. 297 

Продолжение табл. 

2 3 4 5 6 7 8 

§ 27. 
Политическое 
поведение  

2 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 
Закреплен
ие нового 
материала 

Политическое 
поведение,политичес
кий 
протест,политически
й  
терроризм,экстремиз
м. 

Знать основные положения по теме 
урока: как различаются формы 
политического поведения,каковы его 
мотивы. 
Уметь давать определение 
понятий;объяснять,чем опасно 
экстремистское поведение;каковы 
возможности регулирования 
политического поведения. 

Выборочное 
оценивание. 
 
Ответы на 
вопросы 

§ 27,  
с. 298–307
задания  
№ 1–4,  
с. 306–307

. 
олитический 

процесс и 
культура 
политического 
участия 

2 Усвоение 
нового 
учебного 
материала. 
Закреплен
ие нового 
материала 

Политический 
процесс:формирован
ие власти и 
осуществление 
власти.Политическое 
участие:политическа
я элита и рядовые 
граждане.Политичес
кая культура. 

Знать основные положения по теме 
урока: что такое политический 
процесс;какие типы политических 
процессов вам известны;каковы 
структура и стадии политического 
процесса.В чем суть политического 
участия? 
Уметь давать определение понятий 
«политический процесс»,  «  
политическое участие» , « 

Выборочное 
оценивание. 
 
Письменные 
вопросы и 
задания 
 
Ответы на 
вопросы 

§ 28,  
с. 307–318
задания  
№ 1–4,  
с. 317-318
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политическая культура». 

Повторительно-
обобщающий 
урок к  главе 3. 

Контрольная 
работа по 
теме: 
«Политическа
я жизнь 
общества» 

2  
Закреплен
ие  

Политика и 
власть.Политика и 
общество.Политичес
кие институты и 
отношения.Власть,ее 
происхождение и 
виды. 
Понятие 
власти.Государство,е
го функции. 

Знать  основные положения по теме 
урока. 
Уметь характеризовать основные 
подсистемы политической системы, 
выделять существенные признаки, 
раскрывать основные функции, 
характеризовать роль государства, 
уметь обосновывать суждения, 
давать определения, работать с 
текстами различных стилей. 

 
Тест в форме 
ЕГЭ 
 
 

 

Продолжение табл. 

2 3 4 5 6 7 8 

  
материала 

Политические 
партии.Демократия,и
збирательное 
право,избирательная 
система:мажоритарна
я,пропорциональная,э
лита 

  §§20-
28(повторить)

Заключительные уроки (6 часов) 

Заключение. 
Взгляд в  
будущее 

2 Усвоение 
нового 
учебного 
материала 

Общество:  человек 
перед лицом угроз и 
вызовов XXI в. 
Экологические 
проблемы.  

Знать основные положения по теме 
урока.  
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
объяснять свою точку 
зрения;называть и характеризовать 
основные проблемы XXI в; 

Выборочное 
оценивание. 
Семинар 
 
Ответы на 
вопросы 

с.334-344 

Продолжение табл. 

2 3 4 5 6 7 8 
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  Угрозы термоядерной 
войны.Международн
ый 
терроризм.Преодоле- 
ние экономической 
отсталости бедности 
и нищеты стран 
третьего 
мира.социально-
демографические 
проблемы.Наркомани
я и 
наркобизнес.Отставан
ие с разработкой 
методов лечения и 
профилактики 
наиболее опасных 
болезней.Проблема 
предотвращения 
опасных последствий 
НТП.Опасность 
масштабных аварий в 
промышленности 
энергетике и на 
транспорте.Угрозы 
культуре духовному 
развитию 
человека.Постиндуст
риальное 
(информационное)об
щество. 

Объяснять  возможные пути решения 
глобальных проблем;объяснять,чем 
отличается постиндустриальное 
общество от индустриального;какими 
качествами должен обладать 
человек,чтобы жить и работать в 
меняющемся обществе. 

  

Окончание табл. 

2 3 4 5 6 7 8 

      

Итоговая 
контрольная 
работа. 
Итоговое 
повторение 

2 Итоговое 
повторени
е 

 Знать основные положения курса.  
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
объяснять свою точку зрения . 
 

 Проведение 
теста в форме 
ЕГЭ(А В С)
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Итоговое 
повторение. 

2 Итоговое 
повторени
е. 
 

 Знать основные положения курса.  
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
объяснять свою точку зрения . 
 

 Проведение 
теста в форме 
ЕГЭ(А В С)
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Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа предназначена для организации процесса 

обучения английскому языку в общеобразовательных учреждениях среднего 
общего образования на основе авторской методической концепции линии 
УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) (10-11 классы) под редакцией 
авторов О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, Дж. Дули и др. (издательство 
«Просвещение»). Программа соответствует всем требованиям ФГОС и 
разработана на основе Государственного стандарта и примерной программы. 

 Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов 
составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН 20.11.1989 № 44/25; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов 
Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 
29.06.2017 № 613); 

 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); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

       - Учебным планом МБОУ СОШ №75 города Новосибирска.  
Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ всего на 
изучение иностранного языка на каждой параллели выделяется по 3 часа в 
неделю. Следовательно в 10 классе по программе будет 108 часов, в 11 
классе-102 часа. Всего за 2 года-210 часов. 

В настоящей программе учтены основные положения Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
а также программы формирования универсальных учебных действий в 
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средней школе. При разработке данной программы соблюдена 
преемственность с рабочей программой обучения английскому языку в 
среднем звене.  

Переход к постиндустриальному информационному обществу требует 
разностороннего развития личности человека, в том числе его 
коммуникативных способностей, облегчающих вхождение в мировое 
сообщество и позволяющих успешно функционировать в нём. Поэтому роль 
владения иностранными языками, в особенности английским языком в 
качестве международного, трудно переоценить. Не случайно обучение 
иностранным языкам официально рассматривается как одно из приоритетных 
направлений в модернизации современной школы. Наряду с русским языком 
и литературным чтением иностранный язык формирует коммуникативную 
культуру школьника. Основные функции иностранного языка как школьного 
предмета заключаются в развитии общей речевой способности школьника в 
его языковом познании, в формировании и развитии способностей и желания 
использовать именно иностранный язык как средство общения, как способ 
приобщения к другой национальной культуре. Обучение иностранному 
языку способствует не только  прочному и свободному практическому 
владению им, но и несёт в себе большой интеллектуальный, нравственный 
потенциал, так как способствует формированию представлений ученика о 
диалоге культур, осознанию себя как носителя культурных и духовных 
ценностей своего народа, национальной идентичности, гражданственности, 
норм морали и речевого общения. На материале предмета «Иностранный 
язык» учащиеся получают возможность не только изучать особенности языка 
и культуры другой страны, но и сравнивать и находить точки 
соприкосновения с реалиями своего родного государства. Всё это 
обусловливает актуальность предлагаемой программы. Данная программа 
входит в образовательную область «Филология». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
«Английский язык» (базовый уровень) 

Изучение английского языка по данной программе способствует 
формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения, соответствующих требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования.  
 Предметные результаты: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
 
Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 
Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 
при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 
заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 
выражать и аргументировать личную точку зрения; 
запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 
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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 изученной тематики, 
характеризующихся четким нормативным произношением. 
Чтение 
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 
отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от 
второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 
 Письмо 
Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 
письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 
 Языковые навыки 
Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»; 
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
Фонетическая сторона речи 
Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»; 
владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной 
ситуации. 
Лексическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»; 
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 
словообразовательным элементам и контексту; 
распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 
(firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 
Грамматическая сторона речи 
Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 
конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 
употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 
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употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house 
last year); 
употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, 
why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 
употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to 
our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 
French); 
употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 
употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my 
parents); 
употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 
употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 
употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 
употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 
использовать косвенную речь; 
использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 
Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect 
Continuous, Past Perfect; 
употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Simple, 
Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 
употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be 
going to, Present Continuous; Present Simple; 
употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; 
need, shall, could, might, would); 
согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 
употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 
образованные по правилу, и исключения; 
употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 
вопросительные местоимения; 
употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, и исключения; 
употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также 
наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие 
время; 
употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 
Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 
Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко 
комментировать точку зрения другого человека; 
проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 
информации; 
обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 
Говорение, монологическая речь 
Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 
Аудирование 
Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 
обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 
задачей/вопросом. 
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Чтение 
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд 
уточняющих вопросов. 
Письмо 
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи 
Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 
выраженного акцента. 
Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими навыками; 
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
Лексическая сторона речи 
Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии 
со стилем речи; 
узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 
Грамматическая сторона речи 
Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 
прошедшем времени (could + have done; might + have done); 
употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент 
страдательного залога; 
употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 
употреблять в речи все формы страдательного залога; 
употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 
употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 
употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в 
прошлом; 
употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 
использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных 
предложениях. 

  
В результате освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования учащиеся достигают также  личностные и 
метапредметные результаты. 
Личностными результатами являются: 
-формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
-осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
-стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
-формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 
межэтнической коммуникации; 
-развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
-формирование общекультурной и этнической идентичности как 
составляющих гражданской идентичности личности; 
-стремление к лучшему осознанию культуры своего народа, готовность 
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран, 
толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя 
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гражданином своей страны и мира; 
-готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою 
гражданскую позицию. 
Метапредметные результаты: 
-развитие умения планировать своё речевое и неречевое умение; 
-развитие коммуникативной компетенции, включая умение 
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
-развитие исследовательских учебных действий. включая навыки работы с 
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 
фиксация информации; 
-развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевому слову, 
выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

-осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 
иностранном языке. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У выпускника средней 

 школы будут достигнуты определенные личностные результаты освоения 
учебного предмета «Иностранный язык»:  
-формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
-осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 
-стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
-формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 
межэтнической коммуникации. 
Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 
1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека: 

-любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), 
народу, России;  
-знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
-знание правил поведения в классе, школе, дома; 
-стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 
-уважительное отношение к родному языку;  
-уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и 
успехи; 

-уважение традиционных ценностей многонационального российского 
общества; 



 
 
 
 

129 
 

 

-осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 
-чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 
-стремление достойно представлять родную культуру; 
-правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 
2) воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

-представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; -
убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 
-знание правил вежливого поведения, культуры речи; 
-стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  
-умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей; 
-уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 
младшим; 
-уважительное отношение к людям с ограниченными физическими 
возможностями; 
-гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,  
-эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание 
и сопереживание чувствам других людей;  
-представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам 
и увлечениям; 
-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 
-стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 
-потребность в поиске истины; 
-умение признавать свои ошибки; 
-чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 
-уверенность в себе и своих силах. 
3)воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни: 

-ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 
-уважительное отношение к людям разных профессий; 
-навыки коллективной учебной деятельности (умение 

сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность, 
как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника;  

-умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 
-ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
-потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества 
(проекты); 
-ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их 
важности в условиях современного информационного общества; 
-умение проявлять дисциплинированность, последовательность, -
целеустремленность и  самостоятельность в выполнении учебных и учебно-
трудовых заданий; 
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-умение вести обсуждение, давать оценки; 
-умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и 
стремление полезно и рационально использовать время; 
-умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за 
совместную работу; 
-бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам. 
4)формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни; 

-потребность в здоровом образе жизни; 
-понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 
-положительное отношение к спорту; 
-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 
-стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 
безопасности; 
-стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, 
участию в спортивных соревнованиях; 
5)воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание); 

-интерес к природе и природным явлениям; 
-бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 
-понимание активной роли человека в природе; 
-способность осознавать экологические проблемы; 
-готовность к личному участию в экологических проектах; 
6)воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание); 

-умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении 
и поступках людей; 

-мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать 
себя в различных видах творческой деятельности;  

-уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области 
литературы, искусства и науки;  
положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям. 
7) воспитание уважения к культуре других народов: 

-интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 
-представления о художественных и эстетических ценностях чужой 
культуры; 
-адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения 
людей другой культуры; 
-стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 
-уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой 
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культуры; 
-умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 
потребность и способность представлять на английском языке родную 
культуру; 
-стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать 
решения, давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 
-стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом 
благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 
У учащихся основной школы будут развиты: 
1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 
овладению ИЯ: 

-представление об ИЯ как средстве познания мира и других культур; 
-осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 
-осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и 
значимости ИЯ для будущей профессии; 
-обогащение опыта межкультурного общения; 
2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к 
имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых 
закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению; 
3) универсальные учебные действия: 
регулятивные: 

-самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  
-оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения;  
-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;  
познавательные: 

-использовать знаково-символические средства представления информации 
для решения учебных и практических задач; 
-пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий 
и причинно-следственных связей;  
-строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  
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-работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
-осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью 
компьютерных средств; 
выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 
-осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами языка; 
-решать проблемы творческого и поискового характера; 
-самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 
дома; 
-контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 
коммуникативные: 

готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 
- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 
- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 
проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 
- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции; 
- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 
- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей 
(групповой) позиции; 
- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 
позицию невраждебным для оппонентов образом; 
- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 
(познавательная инициативность); 
- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; 
- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности 
другого; 
- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать 
помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения 
общей цели совместной деятельности; 
специальные учебные умения: 

-читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 
-читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 
-читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 
-понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 
-понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 
-понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной 
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информации; 
-работать с лексическими таблицами; 
-понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 
-работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 
-кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 
-догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 
контексту; 
-иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 
-использовать речевые средства для объяснения причины, результата 
действия; 
-использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 
-организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 
-работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, 
фразовых глаголов; 
-пользоваться лингвострановедческим справочником; 
-переводить с русского языка на английский; 
-использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

-выполнять тесты  в форматах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, 
“Matching”, “Fill in” и др. 

 
Содержание учебного предмета. 

класс тема  содержание  

Лексика/граммат
ика 

Чтение/устная 
речь 

письмо 

10 Крепкие узы Занятия в 
свободное время, 
черты характера, 

части тела, 
внешность/Насто

ящее время, 
фразовые 

глаголы/зависим
ые предлоги, 
образование 

прилагательных 

Тексты о 
подростках/выра

жение 
предпочтения, 
рассказ о друге 

Сочинение о 
том, что ты 

любишь делать. 

 Проживание и 
траты 

Денежные траты, 
хобби, погода/ 
инфинитивные 

формы, 
образование 
абстрактных 

Текст о юных 
британских 

покупателях/инт
ервью, 

выражение 
предпочтения, 

Сочинение о 
том, как тратишь 

карманные 
деньги, письмо-
совет, страничка 

из дневника, 
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существительны
х, фразовые 

глаголы 

согласие/несогла
сие с чьим-либо 

мнением 

короткие 
сообщения 

 Школа и работа Типы школ, 
занятия в школе, 
профессии/буду

щее время, 
степени 

сравнения 
прилагательных, 

фразовые 
глаголы., личные 

местоимения 

Чтение текста о 
школах в разных 
странах/интервь
ю о своей школе, 

выражение 
желания, 
пересказ 
новостей 

Небольшая 
статья о своей 

школе 

 Земля в 
опасности 

Защита 
окружающей 

среды 
/модальные/фраз

овые глаголы, 
образование 

отрицательных 
прилагательных, 

слова-связки 

Текст о способах 
утилизации 

мусора/рассказ о 
погоде, беседа 

об охране 
окружающей 

среды 

Составление 
викторины, эссе 

за и против 

 Каникулы/отпус
к 

Лексика по теме 
«Путешествия»/

прошедшее 
время, 

артикли,сложны
е 

существительны
е, фразовые 

глаголы, 
причастия, 

прилагательные 

Текст о 
путешествии по 
Непалу/рассказ о 

каникулах, 
выражение 

чувств 

Открытка, 
рассказ о 

каникулах 

 Еда и здоровье Уда, проблемы 
диеты, внешний 
вид/Условные 

предложения,пр
иставки, 
фразовые 
глаголы 

Текст о 
продуктах и их 

пользе в 
зависимости от 

цвета/едная/здор
овая 

пища.умение 
сделать вывод, 

Сотавление 
здорового меню 
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дать совет, 
выразить 
желание 

 Давай 
повеселимся 

Театр, походы в 
кино, 

времяпрепровож
дение 

Текст о 
подростках с 

«квадратными 
глазами»/выраже

ние мнения на 
заданную тему, 
беседа по тексту 

Сочинение о 
том, как выжить 

в трудных 
условиях, 
рецензия 

 Технический 
прогресс 

Современные 
гаджеты, слова 

по теме 
«Компьютер» 

Текст о вещах, 
без которых я не 

могу 
жить/интервью, 

обсуждение 
технических 

проблем, 
выражение 

собственного 
мнения 

Рассказ о своём 
любимом 
гаджете, 

электронное 
письмо 

11 Родственные 
отношения 

Лексика по теме 
семья, 

описательные 
прилагательные/

настоящее, 
будущее, 

прошедшее 
время, слова-

связки 

Диалог о 
соседях/устная 
речь по теме 

«Семья» 

Сочинение о 
родственниках 

 Где есть 
желание-там 
есть выход 

Слова, 
обозначающие 

состояние 
человека/придат

очные 
определительны
е предложения 

Текст о стрессе, 
путях выхода из 

стрессовой 
ситуации/интерв

ью, диалог 

Личное письмо 

 Обязанность/отв
етственность 

Преступление и 
закон, права и 

обязанности/Ин
финитив. 

Текст «Был ли 
ты жертвой 

преступления?»/
рассказ, беседа 

Эссэ-
рассуждение 
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Зависимые 
предлоги 

по теме 

 Опасность Лексика по 
теме»Здоровье»/
страдательный 
залог. каузатив 

Текст «Вопреки 
всему»/диалог 

по теме, умение 
продолжить 

историю 

Описание 
опасного 

путешествия 

 Кто ты? Лексика по теме 
«Дома и 

соседи»/модальн
ые глаголы 

Текст о жизни на 
улицах/интервью 

Репортаж с 
места события 

 Общение Космические 
технологии, 

СМИ/косвенная 
речь 

Текст о 
космосе/беседа о 

внеземных 
цивилизациях 

Рассказ о 
встрече с 

инопланетянами 

 В дни, которые 
наступят 

 

Надежды и 
мечты, 

образование/усл
овные 

предложения, 
зависимые 
предлоги 

Текст о 
сне/рассказ о 

своём будущем 

Официальное 
письмо. 

заявление 

 Путешествия Географические 
термины, 

путешествие. 
погода/единстве
нное/множествен

ное число 
существительны

х. Зависимые 
предлоги 

Текст о 
мистических 

местах/рассказ о 
месте. Которое 

хотел бы 
посетить 

Страничка из 
дневника 
(путевые 
заметки) 

 
Тематическое планирование 10 класс 

 

№ 
урок

а 

Параграф/Тема К-во 
часо

в 

 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

1 Входной тест  Выполнение тестовых заданий 

 Модуль 1 12  
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Крепкие узы 

2 1a: 
Времяпрепровожден

ие подростков 

 Чтение текста с полным пониманием, 
умение ответить на вопросы к тексту, 
рассказывать о том, как проводишь 

свободное время. 

3 1b:  
Черты характера 

 Аудирование, работа с диалогом, 
выполнение упражнений на отработку 

лексики 

4 1с: 
Грамматика: 

настоящее время 

 Определение всех видов настоящих времён, 
выполнение тренировочных упражнений, 

работа с фразовым глаголом look, 
образование прилагательныхот 

существительных и глаголов 

5 1d: 
Литературная 

страничка: Луиза 
Мэй Элкотт 

 Чтение, перевод, пересказ биографии, 
чтение отрывка из книги «Маленькие 

женщины», выполнение упражнений к 
тексту 

6 1е: 
Письмо личного 

характера 

 Повторение правил написания письма, 
отработка навыков письменной речи 

7 Страноведение: 
Молодёжная мода в 

Британии 

 Работа с текстом 

8 Учебный план: 
Дискриминация 

 Чтение и обсуждение текста о 
дискриминации 

9 Экология: 
Утилизация мусора 

 Чтение текста с полным пониманием, 
работа в группах: плюсы и минусы 

переработки бытовых отходов. 

10 Подготовка к ЕГЭ  Выполнение типовых заданий в формате 
ЕГЭ: аудирование, чтение, 

лексика/грамматика, письмо, устная речь. 

11 Progress Check 1: 
Повторение 

материала модуля 1 

 

 Закрепление материала/самоконтроль, 
самостоятельное выполнение заданий 

12 Тест 1 по теме 
«Крепкие узы» 

 Выполнение заданий теста/индивидуальная 
работа 
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13 Резервный урок  Коррекция ошибок 

 Модуль 2 

 
Проживание и траты 

12  

14 2а 

Юные британские 
покупатели. 

 Чтение текста с полным пониманием, 
умение выполнить задание к тексту, 

пересказ текста, обсуждение 

15 2b 

Занятия в свободное 
время 

 Аудирование, работа с диалогом, 
выполнение упражнений на отработку 

лексики 

16 2с 

Грамматика: 
Инфинитив 

 Ознакомление с правилом, выполнение 
тренировочных упражнений, работа с 
фразовым глаголом take, образование 

абстрактных существительных, зависимые 
предлоги 

17 2d 

Литературная 
страничка: Эдит 

Несбит 

 Чтение, перевод, пересказ биографии, 
чтение отрывка из книги «Дети железной 

дороги», выполнение упражнений к тексту. 

18 2е 

Письмо: короткие 
сообщения 

 Написание кратких сообщений, отработка 
навыков письменной речи. 

19 Страноведение 2 

Спортивные 
праздник 

Великобритании 

 Работа с текстом. 

20 Учебный план: 
Насколько правильно 

ты тратишь свои 
деньги? 

 Заполнение анкеты, обсуждение 
результатов 

21 Экология: 
Чистый воздух в 

доме 

 Чтение текста с полным пониманием, 
обсуждение темы. 

22 Подготовка к ЕГЭ  Выполнение типовых заданий в формате 
ЕГЭ: аудирование, чтение, 

лексика/грамматика, письмо, устная речь. 

23 Progress Check 2: 
Повторение 

 Закрепление материала/самоконтроль, 
самостоятельное выполнение заданий. 
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материала модуля 2 

 

24 Тест 2 по теме 
«Проживание и 

траты» 

 Выполнение заданий теста/индивидуальная 
работа. 

25 Резервный урок  Коррекция ошибок. 

26 Контрольная 
четвертная работа 

 Индивидуальная работа 

27 Работа над ошибками  Коррекция ошибок 

 Модуль 3 

 
Школа и работа 

12  

28 3а 

Типы школ. 
 Чтение текста с полным пониманием, 

умение выполнить задание к тексту, 
пересказ текста, обсуждение 

29 3b 

Профессии 

 

 Аудирование, работа с диалогом, 
выполнение упражнений на отработку 

лексики 

30 3с 

Грамматика: 
Будущее время 

 Ознакомление с правилом, выполнение 
тренировочных упражнений, работа с 

фразовым глаголом 

31 3d 

Литературная 
страничка:  
А.П.Чехов 

 Чтение, перевод, пересказ биографии, 
чтение отрывка из книги «Дорогуша», 

выполнение упражнений к тексту. 

32 3е 

Письмо: 
официальное письмо 

 Повторение правил написания письма, 
отработка навыков письменной речи 

33 Страноведение 3: 
Американские 
высшие школы 

 Работа с текстом 

34 Учебный план: 
Моему другу нужен 

учитель 

 Чтение и обсуждение текста о 
необходимости занятий с учителем 

35 Экология: 
Исчезающие виды: 
морская черепаха 

 Чтение текста с полным пониманием, 
беседа по тексту. 
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36 Подготовка к ЕГЭ  Выполнение типовых заданий в формате 
ЕГЭ: аудирование, чтение, 

лексика/грамматика, письмо, устная речь. 

37 Progress Check 3: 
Повторение 

материала модуля 3 

 

 Закрепление материала/самоконтроль, 
самостоятельное выполнение заданий. 

38 Тест 3 по теме 
«Школа и работа» 

 Выполнение заданий теста/индивидуальная 
работа. 

39 Резервный урок  Коррекция ошибок. 

 Модуль 4 

 
Земля в опасности 

12  

40 4а 

Защита окружающей 
среды 

 Чтение текста с полным пониманием, 
умение выполнить задание к тексту, 

пересказ текста, обсуждение 

41 4b 

Проблемы 
загрязнения 

окружающей среды 

 Аудирование, работа с диалогом, 
выполнение упражнений на отработку 

лексики 

42 4c 

Грамматика: 
Модальные глаголы 

 Ознакомление с правилом, выполнение 
тренировочных упражнений, работа с 
фразовым глаголом run, образование 

отрицательных прилагательных, зависимые 
предлоги 

43 4d 

Литературная 
страничка: 

Артур Конан Дойл 

 Чтение, перевод, пересказ биографии, 
чтение отрывка из книги «Затеряный мир», 

выполнение упражнений к тексту. 

44 4е 

Письмо: 
эссэ «за и против» 

 Повторение правил написания эссэ, 
отработка навыков письменной речи 

45 Страноведение 4: 
Большой коралловый 

риф 

 Работа с текстом 

46 Учебный план: 
Фотосинтез 

 Чтение и обсуждение текста о фотосинтезе 

47 Экология:  Чтение текста с полным пониманием, 
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Тропические леса обсуждение, пересказ текста 

48 Контрольная 
четвертная работа 

 Индивидуальная работа 

49 Работа над ошибками  Коррекция ошибок 

50 Подготовка к ЕГЭ  Выполнение типовых заданий в формате 
ЕГЭ: аудирование, чтение, 

лексика/грамматика, письмо, устная речь. 

51 Progress Check 4: 
Повторение 

материала модуля 4 

 

 Закрепление материала/самоконтроль, 
самостоятельное выполнение заданий. 

52 Тест 4 по теме 
«Земля в опасности» 

 Выполнение заданий теста/индивидуальная 
работа. 

53 Резервный урок  Коррекция ошибок. 

 Модуль 5 

 
Каникулы/отпуск 

12  

54 5а 

Путешествие в 
прекрасный Непал 

 Чтение текста с полным пониманием, 
умение выполнить задание к тексту, 

пересказ текста, обсуждение 

55 5b 

Отдых-проблемы и 
пути решения 

 Аудирование, работа с диалогом, 
выполнение упражнений на отработку 

лексики 

56 5с 

Грамматика: 
Артикли 

 Ознакомление с правилом, выполнение 
тренировочных упражнений, работа с 

фразовым глаголом get, сложные 
существительные, зависимые предлоги 

57 5d 

Литературная 
страничка: 
Жюль Верн 

 Чтение, перевод, пересказ биографии, 
чтение отрывка из книги «Вокруг света за 

80 дней», выполнение упражнений к тексту. 

58 5е 

Письмо: 
Написание рассказов 

 Чтение рассказа, написание рассказа по 
плану. 

59 Страноведение 5 

Река Темза 

 Чтение текста с полным пониманием, 
работа в группах: сравнение рек Темза и 

Обь 
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60 Учебный план: 
Погода 

 Чтение  текста, рассказ о погоде в Сибири и 
городе. 

61 Экология: 
Морской мусор 

 Чтение текста с полным пониманием, 
работа в группах: пути решения проблемы 

62 Подготовка к ЕГЭ  Выполнение типовых заданий в формате 
ЕГЭ: аудирование, чтение, 

лексика/грамматика, письмо, устная речь. 

63 Progress Check 5: 
Повторение 

материала модуля 5 

 

 Закрепление материала/самоконтроль, 
самостоятельное выполнение заданий. 

64 Тест 5 по теме 
«Каникулы» 

 Выполнение заданий теста/индивидуальная 
работа. 

65 Резервный урок  Коррекция ошибок. 

 Модуль 6 

 
Еда и здоровье 

12  

66 6а 

Радуга из еды 

 Чтение текста с полным пониманием, 
умение выполнить задание к тексту, 

пересказ текста, обсуждение 

67 6b 

Диета и здоровье 

 Аудирование, работа с диалогом, 
выполнение упражнений на отработку 

лексики 

68 6с 

Грамматика: 
Условные 

предложения 

 Ознакомление с правилом, выполнение 
тренировочных упражнений, работа с 

фразовым глаголом give,  приставочный 
способ словообразования, зависимые 

предлоги 

69 6d  
Литературная 

страничка: 
Чарлз Диккенс 

 Чтение, перевод, пересказ биографии, 
чтение отрывка из книги «Оливер Твист», 

выполнение упражнений к тексту. 

70 6е 

Письмо 

Отзыв/рецензия 

 Повторение правил написания отзыва, 
отработка навыков письменной речи 

71 Страноведение 6 

Ночь для всех 
шотландцев 

 Работа с текстом 
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72 Учебный план: 
Зубы 

 Чтение и обсуждение текста. Устная речь 
по теме. 

73 Экология 

Экологически чистое 
земледелие 

 Чтение текста с полным пониманием, 
работа в группах: плюсы и минусы 
экологически чистого земледелия 

74 Подготовка к ЕГЭ  Выполнение типовых заданий в формате 
ЕГЭ: аудирование, чтение, 

лексика/грамматика, письмо, устная речь. 

75 Progress Check 6: 
Повторение 

материала модуля 6 

 

 Закрепление материала/самоконтроль, 
самостоятельное выполнение заданий. 

76 Тест 6 по теме «Еда и 
здоровье» 

 Выполнение заданий теста/индивидуальная 
работа. 

77 Резервный урок  Коррекция ошибок. 

78 Контрольная 
четвертная работа 

 Индивидуальная работа 

79 Работа над ошибками  Коррекция ошибок 

 Модуль 7 

 
Давай повеселимся 

12  

80 7а 

Поколение с 
«квадратными 

глазами» 

 Чтение текста с полным пониманием, 
умение выполнить задание к тексту, 

пересказ текста, обсуждение 

81 7b 

Виды представлений 

 Аудирование, работа с диалогом, 
выполнение упражнений на отработку 

лексики 

82 7с 

Страдательный залог 

 Ознакомление с правилом, выполнение 
тренировочных упражнений, работа с 
фразовым глаголом turn, зависимые 

предлоги, образование сложных 
прилагательных 

83 7d 

Литературная 
страничка: 

Гастон Леррой 

 Чтение, перевод, пересказ биографии, 
чтение отрывка из книги «Призрак оперы», 

выполнение упражнений к тексту. 
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84 7е 

Рецензии 

 Повторение правил написания письма, 
отработка навыков письменной речи 

85 Страноведение 7 

Мадам Тюссо 

 Работа с текстом 

86 Учебный план: 
Триумф электронной 

музыки 

 Чтение и обсуждение текста. Выполнение 
заданий к тексту. 

87 Экология: 
Бумага 

 Чтение текста с полным пониманием, 
работа в группах: плюсы и минусы 

переработки бумаги. 

88 Подготовка к ЕГЭ  Выполнение типовых заданий в формате 
ЕГЭ: аудирование, чтение, 

лексика/грамматика, письмо, устная речь. 

89 Progress Check 6: 
Повторение 

материала модуля 6 

 

 Закрепление материала/самоконтроль, 
самостоятельное выполнение заданий. 

90 Тест 6 по теме «Еда и 
здоровье» 

 Выполнение заданий теста/индивидуальная 
работа. 

91 Резервный урок  Коррекция ошибок. 

 Модуль 8 

 
Технический 

прогресс 

12  

92 8а 

Три вещи, без 
которых я не могу 

жить 

 Чтение текста с полным пониманием, 
умение выполнить задание к тексту, 

пересказ текста, обсуждение 

93 8b 

Электронное 
оборудование и 
связанные с ним 

проблемы 

 Аудирование, работа с диалогом, 
выполнение упражнений на отработку 

лексики 

94 8с 

Грамматика: 
Косвенная речь 

 Ознакомление с правилом, выполнение 
тренировочных упражнений, работа с 
фразовым глаголом bring, зависимые 

предлоги 

95 8d  Чтение, перевод, пересказ биографии, 
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Литературная 
страничка: 

Герберт Уэльс 

чтение отрывка из книги «Машина 
времени», выполнение упражнений к 

тексту. 

96 8е 

Письмо: 
Эссэ-выражение 

мнения 

 Повторение правил написания эссэ, 
отработка навыков письменной речи 

97 Страноведение 8 

Британские 
изобретатели 

 Работа с текстом 

98 Учебный план: 
Приборы для 

измерения 
температуры 

 Чтение, перевод и пересказ текста. 

99 Экология: 
Альтернативная 

энергия 

 Чтение текста с полным пониманием, 
работа в группах: плюсы и минусы 

использования альтернативных энергий.. 

100 Подготовка к ЕГЭ  Выполнение типовых заданий в формате 
ЕГЭ: аудирование, чтение, 

лексика/грамматика, письмо, устная речь. 

101 Progress Check 6: 
Повторение 

материала модуля 6 

 

 Закрепление материала/самоконтроль, 
самостоятельное выполнение заданий. 

102 Тест 6 по теме «Еда и 
здоровье» 

 Выполнение заданий теста/индивидуальная 
работа. 

103 Резервный урок  Коррекция ошибок. 

104 Контрольная 
четвертная работа 

 Индивидуальная работа 

105 Работа над ошибками  Коррекция ошибок 

106 Промежуточная 
аттестация 

 Индивидуальная работа 

107 Резервный урок  Коррекция ошибок 

108 Резервный урок  Повторение пройденного материала 
(выборочное) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  
Программа по основам безопасности жизнедеятельности для 10-11 классов 

разработана в соответствии с примерной основной образовательной 
программой среднего общего образования, авторской программой «Основы безопасности 
жизнедеятельности 10-11 класс. Базовый уровень» (авторы-составители В.Н. Латчук, С.К. 
Миронов, С.Н. Вангородский, М.А. Ульянова – М.: Дрофа, 2017 г.)   

УМК: учебник Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс: учебник 
для общеобразовательных организаций под редакцией В.Н. Латчука, М.: Дрофа, 2018 г.  

учебник Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс: учебник 
для общеобразовательных организаций под редакцией В.Н. Латчука, М.: Дрофа, 2018 г.  

Курс Основы безопасности жизнедеятельности изучается в 10-11 классах из 
расчета 1 час в неделю 34 часа в год: 10 класс 1 час в неделю 34 часа в год, 11 класс 1 час 
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в неделю 34 часа в год.  
В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской 

Федерации и Федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», «О гражданской обороне», «О противодействии терроризму», «Об обороне», 
«О воинской обязанности и военной службе», «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», «Основы законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан», Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.  

Структурно курс представлен тремя разделами:  
раздел 1 «Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях»;  
раздел 2 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»;  
раздел 3 «Основы военной службы».  
Понятийная база и содержание курса полностью соответствуют Конституции 

Российской Федерации, федеральным законам и нормативным правовым документам 
Российской Федерации, в том числе Федеральному государственному образовательному 
стандарту среднего (полного) общего образования.  

  
Планируемые результаты:   

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта данная рабочая программа для 10-11 классов направлена на 
достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 
основам безопасности жизнедеятельности  

Личностные результаты:  
усвоение и соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных, экстремальных и опасных ситуациях, а также правил 
поведения на дорогах и на транспорте;  

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 
ответственности и долга перед Родиной, готовности служить ей и защищать ее;  

уважение к государственным символам Российской Федерации — гербу, флагу и 
гимну;  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 
многообразие современного мира, осознание своего места в этом мире;  

осознание себя в качестве активного и ответственного гражданина, уважающего 
закон и правопорядок, правильно понимающего и выполняющего свои конституционные 
права и обязанности, принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, обладающего чувством собственного 
достоинства;  

готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, сформированность коммуникативных навыков общения и сотрудничества со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

готовность и способность к саморазвитию, самовоспитанию и самообразованию, к 
осознанному выбору будущей профессии, успешной профессиональной и общественной 
деятельности;  

сформированность основ экологического мышления, осознание влияния 
социально-экономических процессов на состояние окружающей среды, приобретение 
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опыта бережного и ответственного отношения к природе;  
бережное, ответственное и компетентное отношение к своему здоровью и здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь и самопомощь;  
принятие и реализация ценностей здорового и разумного образа жизни, 

потребность в физическом самосовершенствовании и спортивно-оздоровительной 
деятельности, неприятие курения, употребления алкоголя и наркотиков;  

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 
семейной жизни, ответственный подход к созданию семьи, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи;  

сформированность антиэкстремистского и антитеррористического мышления и 
поведения.  

  
Метапредметные результаты:  
•умение самостоятельно определять цели своей деятельности, формулировать и 

ставить перед собой задачи в учебной и внеучебной работе, составлять планы и 
контролировать их выполнение, использовать необходимые ресурсы для достижения 
целей, выбирать правильное решение в различных ситуациях;  

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции другого, разрешать конфликты, находя решение на 
основе согласования позиций и учета интересов;  

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, умениями в разрешении проблем, способность и готовность к 
самостоятельному поиску способов 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, достаточная компетентность в области использования информационно-
коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности;  

умение оценивать свои возможности и согласовывать действия в опасных и 
чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы, 
контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями обстановки;  

владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, формулировать термины и понятия в области безопасности 
жизнедеятельности;  

владение приемами действий и способами применения средств защиты в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

сформированность и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для 
профессиональной ориентации.  

  
Предметные результаты:  
сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-
нравственной позиции человека и средстве, повышающем защищенность личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая негативное влияние 
человеческого фактора;  

знание основ государственной системы Российской Федерации, российского 
законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

сформированность представлений и убеждений о необходимости отрицания 
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экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера и асоциального 
поведения;  

сформированность представлений о здоровом и разумном образе жизни как о 
средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

знание наиболее распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера;  

знание факторов, отрицательно влияющих на здоровье человека, исключение из 
своей жизни вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков и т. д.);  

знание основных мер защиты, в том числе в области гражданской обороны, и 
правил поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным для них признакам и используя различные информационные источники;  

умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 
обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 
до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 
тактическая подготовка;  

знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе;  

владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 
и самопомощи при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 
профилактике.  
В результате изучения учебного предмета«Основы безопасности жизнедеятельности» на 
уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Основы комплексной безопасности: 
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 
правила и безопасность дорожного движения; 
использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 
движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  
оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 
объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 
управлении двухколесным транспортным средством; 
действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
пользоваться официальными источниками для получения информации в области 
безопасности дорожного движения; 
прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 
пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 
сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 
составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 
опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, 
пассажиров и водителей транспортных средств); 
комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 
среды; 
использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 
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среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  
оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 
описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 
определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 
зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 
опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 
человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 
необходимости; 
опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 
безопасности и охране окружающей среды; 
прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 
составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 
при ухудшении экологической обстановки; 
распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 
соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 
использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 
противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 
пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях 
по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 
прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 
современными молодежными хобби; 
применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 
поведения во время занятий современными молодежными хобби; 
распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 
действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 
разметкой; 
использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 
асоциальное поведение на транспорте;  
пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 
рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 
прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 
составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 
опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 
 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций: 
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения 
от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 
защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 
мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 
населения; 
приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 
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характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 
объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 
особенности и последствия; 
использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 
индивидуального дозиметрического контроля; 
действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  
вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 
опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения 
от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 
составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени. 
 
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации: 
Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 
Федерации; 
объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму 
и наркотизму в Российской Федерации; 
раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 
терроризму и наркотизму; 
объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 
террористической деятельности и наркотизму; 
комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 
правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации; 
описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации, для обеспечения личной безопасности; 
использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 
реализации своих прав, определения ответственности;  
распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 
распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 
деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 
использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 
Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 
Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 
описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 
описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 
составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 
террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 
 
Основы здорового образа жизни: 
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Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 
образа жизни; 
использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 
для изучения и реализации своих прав; 
оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 
описывать факторы здорового образа жизни; 
объяснять преимущества здорового образа жизни; 
объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 
описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  
раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 
здоровье; 
пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 
здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 
 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи: 
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 
первой помощи; 
использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 
для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  
оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 
отличать первую помощь от медицинской помощи;  
распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 
мероприятия по ее оказанию; 
оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 
использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 
действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 
назначения; 
составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 
пострадавшему; 
комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-
эпидемиологическом благополучия населения; 
использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности;  
оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 
заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных 
заболеваний; 
классифицировать основные инфекционные болезни; 
определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний; 
действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 
эпидемиологического или бактериологического очага. 
Основы обороны государства: 
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 
государства; 
характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 
описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 
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приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 
оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  
приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  
раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 
реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 
разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 
РФ; 
оперировать основными понятиями в области обороны государства; 
раскрывать основы и организацию обороны РФ; 
раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 
объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 
описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 
формирований и органов в мирное и военное время; 
характеризовать историю создания ВС РФ; 
описывать структуру ВС РФ; 
характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 
распознавать символы ВС РФ; 
приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 
Правовые основы военной службы: 
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 
обязанности граждан и военной службы; 
использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 
обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 
время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  
оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 
службы; 
раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 
РФ; 
характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 
раскрывать организацию воинского учета; 
комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 
использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 
службы по призыву, контракту; 
описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 
альтернативной гражданской службы; 
объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 
звания; 
различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 
описывать основание увольнения с военной службы; 
раскрывать предназначение запаса; 
объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  
раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 
объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 
Элементы начальной военной подготовки: 
Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 
использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 
оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 
выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 
возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 
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выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 
приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 
описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 
выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;
  
описывать порядок хранения автомата; 
различать составляющие патрона; 
снаряжать магазин патронами; 
выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 
повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 
описывать явление выстрела и его практическое значение; 
объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 
убойного действия пули при поражении противника; 
объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 
выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 
целям; 
объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 
выполнять изготовку к стрельбе; 
производить стрельбу; 
объяснять назначение и боевые свойства гранат; 
различать наступательные и оборонительные гранаты; 
описывать устройство ручных осколочных гранат;  
выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 
выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 
объяснять предназначение современного общевойскового боя; 
характеризовать современный общевойсковой бой; 
описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 
оборудования; 
выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 
выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 
определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 
признакам местных предметов; 
передвигаться по азимутам; 
описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 
противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 
защитного костюма (Л-1); 
применять средства индивидуальной защиты; 
действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 
(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 
описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 
раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 
выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 
Военно-профессиональная деятельность: 
Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 
объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 
оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 
отношению к военно-профессиональной деятельности; 
характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-
учебных заведениях; 
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использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 
военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 
России, МЧС России.  
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Основы комплексной безопасности: 
Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 
влияет на нее . 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 
Основы обороны государства: 
Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 
модернизации ВС РФ; 
приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 
войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 
Элементы начальной военной подготовки: 
Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 
определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 
выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 
выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 
описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 
выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 
описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 
выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 
комплекта (ОЗК). 
Военно-профессиональная деятельность: 
Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-
учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения 
ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 
оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 
России. 

  
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

10 КЛАСС  
Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях  
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВЫНУЖДЕННОГО 

АВТОНОМНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ  
Основные причины вынужденного автономного существования. 

Первоочередные действия потерпевших бедствие. Понятие о выживании и автономном 
существовании. Основные причины вынужденного автономного существования в 
природных условиях. Действия людей в ситуациях, связанных с авариями транспортных 
средств. Случаи, когда предпочтительнее оставаться на месте аварии. Ситуации, когда 
принимается решение уйти с места аварии.  

Автономное существование человека в условиях природной среды. Основные 
правила и действия для выживания в условиях вынужденного автономного 
существования. Основные способы ориентирования на местности: по компасу, по 
небесным светилам (солнцу, луне, звездам), по растениям и животным, по местным 
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признакам. Метод движения по азимуту. Оборудование временного жилища: простейшие 
укрытия и способы их сооружения. Выбор укрытия в зависимости от различных погодных 
и климатических условий, окружающей местности. Добывание огня: выбор места для 
костра, алгоритм действий при разведении костра, типы костров в зависимости от 
предназначения. Обеспечение питанием и водой. Основные правила обеспечения пищей и 
основные ее источники в условиях вынужденного автономного существования. 
Обеспечение водой. Выбор подходящего источника воды. Меры предосторожности при 
использовании источника воды: безопасное утоление жажды снегом, фильтрация и 
обеззараживание воды. Добывание воды из грунта при помощи пленочного конденсатора.  

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В СИТУАЦИЯХ КРИМИНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА  

Важность знания правил безопасного поведения в криминогенных ситуациях. 
Правила безопасного поведения на улице. Правила безопасного поведения в 
общественных местах. Подготовка к массовому мероприятию, правила безопасного 
поведения на нем. Правила безопасного поведения в общественном транспорте и на 
железнодорожном транспорте. Правила безопасного поведения в подъезде дома и в лифте. 
Понятие о необходимой обороне, ее юридическое обоснование.  

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
Понятие преступления. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Понятие о преступлении. Виды преступлений: небольшой тяжести, 
средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Преступления, за совершение которых 
несовершеннолетние лица подлежат уголовной ответственности. Виды наказаний, 
назначаемые несовершеннолетним. Принудительные меры воспитательного воздействия, 
назначаемые несовершеннолетним.  

Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных 
средств. Преступления, связанные с нанесением ущерба транспортным средствам, 
оборудованию, коммуникациям, и назначаемые за них наказания. Угон автомобиля и 
назначаемые за него наказания.  

Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм.  
Понятие о хулиганстве как грубом нарушении общественного порядка, 

выражающемся в явном неуважении к обществу. Признаки мелкого хулиганства и 
уголовно наказуемого хулиганства. Обстоятельства, отягчающие ответственность за 
хулиганство: совершение правонарушения группой лиц по предварительному сговору, 
совершение правонарушения организованной группой, сопротивление представителю 
власти. Понятие о вандализме. Преступления, связанные с надругательством над телами 
умерших, захоронениями и т. п., и ответственность за их совершение.  

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА  

Правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера: при землетрясении; при сходе лавины, оползня, селя, обвала; при внезапном 
возникновении урагана, бури, смерча; при наводнении; при пожаре в здании; при аварии с 
выбросом аварийно-химически опасных веществ; при аварии на радиационно- опасных 
объектах; при нахождении в зоне лесного пожара; при попадании в завал.  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, 
ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА  

Основные законы, регламентирующие деятельность государственной власти в 
области гарантий прав и свобод человека, охраны его жизни и здоровья: Федеральный 
закон «О безопасности», Федеральный закон «Об обороне», Федеральный закон «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 



 
 
 
 

157 
 

 

характера». Регламентируемые ими цели, задачи, вопросы и нормы.  
Содержание Федерального закона «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Права граждан 
России в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Обязанности граждан при участии в 
мероприятиях по защите людей и материальных ценностей и в работах по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций.  

Содержание Федерального закона «О пожарной безопасности». Права и 
обязанности граждан России в области пожарной безопасности.  

Основные положения Федерального закона «О гражданской обороне».  
Основное содержание Федеральных законов «О противодействии терроризму», 

«О радиационной безопасности населения», «О предупреждении распространения в 
Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции)», «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», «О безопасности гидротехнических сооружений» .  

Содержание Федерального закона «О транспортной безопасности» , основные 
задачи обеспечения транспортной безопасности.  

Основное содержание Федеральных законов «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов», «О противодействии экстремистской деятельности», «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О наркотических 
средствах и психотропных веществах», «Об охране окружающей среды», «О 
безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».  

Основные подзаконные акты в области обеспечения безопасности личности, 
общества и государства.  

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА КАК СИСТЕМА МЕР ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ В 
ВОЕННОЕ ВРЕМЯ  

История создания гражданской обороны. Предназначение и задачи гражданской 
обороны. Структура и органы управления. Понятие о гражданской обороне. Основные 
задачи в области гражданской обороны. Руководство гражданской обороной в Российской 
Федерации. Структура органов управления гражданской обороной. Права и обязанности 
граждан России в области гражданской обороны.  

Организация защиты учащихся общеобразовательных учреждений от 
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. Задачи подсистемы РСЧС 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности, находящейся в сфере деятельности Федерального агентства 
Российской Федерации по образованию. Понятие о плане действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное время и плане гражданской обороны, их 
примерное содержание. Основные задачи и формы обучения в области гражданской 
обороны.  

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ПОРАЖЕНИЯ И ИХ ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ  
Ядерное оружие и его боевые свойства. Понятие о ядерном оружии и ядерном 

взрыве. Классификация ядерных взрывов, характеристика воздушного, наземного и 
подземного (подводного) ядерных взрывов. Характеристика поражающих факторов 
ядерного взрыва: ударной волны, светового излучения, проникающей радиации, 
радиоактивного загрязнения, электромагнитного импульса. Зоны радиоактивного 
загрязнения.  

Химическое оружие. Понятие о химическом оружии. Признаки применения 
химического оружия. Понятие о боевых токсичных химических веществах (БТХВ). Пути 
проникновения БТХВ в организм человека. Классификация БТХВ по действию на 
организм человека и характеристика БТХВ нервно-паралитического, кожно-нарывного, 
удушающего, обще-ядовитого, психо-химического действия. Классификация БТХВ по 
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тактическому назначению: смертельные, временно выводящие из строя, раздражающие.  
Бактериологическое (биологическое) оружие. Понятие о бактериологическом 

оружии. Понятие о болезнетворных микробах: бактериях, вирусах, риккетсиях, грибках. 
Характеристика насекомых-вредителей сельскохозяйственных культур. Способы 
применения бактериологического оружия: аэрозольный, трансмиссивный, диверсионный. 
Характерные признаки, указывающие на применение бактериологического оружия. 
Комплекс мер по защите населения.  

Современные обычные средства поражения. Понятие об обычном оружии. Виды 
обычных средств поражения. Характеристика огневых и ударных средств (боеприпасов): 
осколочных, фугасных, кумулятивных, бетонобойных, зажигательных, объемного взрыва. 
Воздействие зажигательного оружия на людей и меры защиты от него. Характеристика 
высокоточного оружия — разведывательно-ударных комплексов и управляемых 
авиационных бомб.  

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РСЧС И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ПО 
ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ В МИРНОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ  

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Понятие об оповещении. 
Система оповещения населения на территории субъекта Российской Федерации. 
Основные и вспомогательные средства оповещения. Локальные системы оповещения и 
зоны их действия. Оповещение населения в местах массового пребывания людей.  

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 
чрезвычайных ситуаций. Понятие о средствах коллективной защиты. Классификация 
средств коллективной защиты. Понятие об убежище. Виды убежищ, их характеристика и 
внутреннее устройство. Понятие о противорадиационном укрытии. Характеристика 
противорадиационных укрытий и их внутреннее устройство. Понятие об укрытиях 
простейшего типа, их защитные свойства. Размещение людей в убежище и правила 
поведения в нем.  

Средства индивидуальной защиты населения.  
Средства защиты органов дыхания (противогазы). Применение противогазов. 

Классификация противогазов по принципу защитного действия (фильтрующие и 
изолирующие). Принцип действия фильтрующих противогазов. Понятие об адсорбции, 
хемосорбции, катализе, фильтрации с использованием противодымного фильтра. 
Устройство противогаза. Характеристика гражданских противогазов ГП-7, ГП-7В, ГП-
7ВМ, принцип их действия.  

Средства индивидуальной защиты кожи. Предназначение и виды средств 
индивидуальной защиты кожи. Характеристика изолирующей спецодежды и одежды из 
фильтрующих материалов. Применение и характеристика изолирующих и фильтрующих 
средств защиты кожи — общевойскового защитного комплекта, легкого защитного 
костюма Л-1, защитной фильтрующей одежды. Правила пользования средствами 
индивидуальной защиты кожи. Предметы бытовой одежды, пригодные для защиты кожи.  

Медицинские средства защиты. Понятие о медицинских средствах защиты. 
Аптечка индивидуальная АИ-2, характеристика ее медицинских препаратов, их 
назначение и применение. Характеристика индивидуальных противохимических пакетов 
ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10 и правила пользования ими. Проведение санитарной обработки 
при помощи подручных средств.  

Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах 
чрезвычайных ситуаций. Понятие об аварийно-спасательных работах. Характеристика 
основных видов обеспечения аварийно-спасательных работ: разведки, транспортного, 
инженерного, дорожного, метеорологического, технического, материального, 
медицинского обеспечения. Основные этапы аварийно-спасательных работ.  
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Санитарная обработка населения после пребывания в зоне заражения. Понятие о 
санитарной обработке. Способы и правила проведения частичной санитарной обработки. 
Проведение полной санитарной обработки при различных заражениях.  

Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Первоочередные 
мероприятия по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях. Организация и 
проведение работ по морально-психологической поддержке населения.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
ОСНОВНЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА  
Микроорганизмы в окружающей среде и их влияние на человека.  
Классификация микроорганизмов и инфекционных 

заболеваний. Классификация микроорганизмов по их влиянию на организм человека. 
Классификация инфекционных заболеваний, краткая характеристика выделяемых групп. 
Возбудители инфекционных заболеваний.  

Возникновение и распространение инфекционных заболеваний. Понятие об 
эпидемии и пандемии. Пути передачи инфекции и их характеристика.  

Иммунитет. Понятие об иммунитете, антигенах, антителах, иммунной реакции 
организма. Факторы, влияющие на иммунитет. Разновидности иммунитета, их 
формирование.  

Профилактика инфекционных заболеваний. Характеристика элементов общей 
эпидемиологической цепи и меры по предотвращению распространения инфекционных 
заболеваний. Понятие о карантине.  

Внешние признаки инфекционного заболевания. Основные проявления 
инфекционных заболеваний. Понятие об инкубационном периоде инфекционного 
заболевания. Периоды развития инфекционного заболевания.  

Наиболее распространенные инфекционные заболевания. Возбудитель, пути 
заражения, основные проявления и течение инфекции, возможные последствия, лечение и 
профилактика следующих заболеваний: дизентерии, инфекционного (эпидемического) 
гепатита, ботулизма, пищевых токсикоинфекций, гриппа, дифтерии, краснухи, 
скарлатины, свинки (эндемического паротита).  

ЗНАЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА  
Двигательная активность. Понятие о двигательной активности. Влияние 

двигательной активности на организм человека. Влияние мышечной работы на систему 
кровообращения, сопротивляемость заболеваниям, работоспособность и развитие 
организма. Основные составляющие тренированности организма человека. Понятие о 
сердечно-дыхательной выносливости. Влияние физических нагрузок на сердечно-
сосудистую и дыхательную системы. Аэробные и анаэробные упражнения, их 
характеристика. Понятие о мышечной силе и выносливости. Силовые упражнения с 
внешним сопротивлением и с преодолением веса собственного тела — эффективное 
средство развития силы мышц. Понятие о скоростных качествах и гибкости, упражнения 
для их развития.  

Основы военной службы  
Введение. Краткий обзор войн и сражений в русской истории. Важность осознания 

современным человеком принадлежности к своему народу и истории.  
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАЩИIНИКИ НАШЕГО 

ОТЕЧЕСТВА  
История создания Вооруженных Сил России. Военные дружины на Руси в 

древности и во времена становления Московского княжества. Военные реформы Ивана IV 
и Петра I. Военные реформы под руководством Д. А. Милютина. Реформы в военной 
сфере начала XX века. Вооруженные Силы Советского Союза и Российской Федерации.  

Организационная структура Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных Сил, 
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рода войск. История их создания и предназначение. Понятие о Вооруженных Силах. 
Структура Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Сухопутные войска. История возникновения и развития Сухопутных войск. 
Характеристика современных Сухопутных войск. Краткая характеристика состава 
Сухопутных войск — мотострелковых, танковых, ракетных войск и артиллерии, войск 
противовоздушной обороны, специальных войск.  

Воздушно-космические силы. История создания и развития авиации, ее 
применение в военном деле. Общая характеристика Воздушно-космических сил. Состав и 
вооружение родов войск Воздушно-космических сил.  

Военно-морской флот. История создания и развития Военно-морского флота 
России. Общая характеристика и состав Военно-морского флота.  

Ракетные войска стратегического назначения. История применения ракет в 
военном деле. Характеристика Ракетных войск стратегического назначения и их 
вооружение.  

Воздушно-десантные войска. Характеристика Воздушно-десантных войск, их 
вооружение и боевые свойства.  

Тыл Вооруженных Сил. История возникновения и развития тыловых частей, 
адаптация их к современным условиям. Общая характеристика и задачи Тыла 
Вооруженных Сил. Средства, используемые Тылом Вооруженных Сил для выполнения 
задач.  

Специальные войска. Общая характеристика и состав специальных войск. 
Характеристика инженерных войск, войск связи, войск радиационной, химической и 
биологической защиты.  

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль 
и место в системе обеспечения национальной безопасности страны. Общая 
характеристика Российской Федерации и гаранты ее безопасности. Понятие об 
обороноспособности государства и об обороне. Основа обороны Российской Федерации. 
Роль Вооруженных Сил Российской Федерации и других структур в осуществлении 
обороны и защиты государства. Понятие о безопасности, основные функции государства 
по обеспечению безопасности. Состав сил, обеспечивающих безопасность государства.  

Другие войска, воинские формирования и органы, их состав и 
предназначение. Перечень других войск, воинских формирований и органов, в которых 
осуществляется исполнение военной службы. Комплектование других войск, воинских 
формирований и органов, их задачи и функции.  

ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ  
Основные понятия о воинской обязанности. Понятие о воинской обязанности. 

Структура и содержание воинской обязанности граждан Российской Федерации. Понятие 
о военной службе. Особенности военной службы по сравнению с другими видами 
государственной деятельности и иной деятельностью. Военная служба по призыву и в 
добровольном порядке (по контракту).  

Организация воинского учета и его предназначение.  
Понятие о воинском учете. Процедура первоначальной постановки на воинский 

учет. Состав и обязанности комиссии по постановке граждан на воинский учет. 
Обязанности граждан по воинскому учету. Уважительные причины неявки по повестке 
военного комиссариата.  

Обязательная подготовка граждан к военной службе.  
Содержание обязательной подготовки к военной службе. Профессиональный 

психологический отбор и решаемые им задачи. Принятие решения о соответствии 
конкретного лица определенной должности, специальности и роду войск, вынесение 
оценки о профессиональной пригодности граждан к военной службе. Нормативы по 
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физической подготовке для нового пополнения воинских частей.  
Добровольная подготовка граждан к военной службе.  
Содержание добровольной подготовки к военной службе. Военно-прикладные 

виды спорта, культивируемые в Вооруженных Силах Российской Федерации как 
подготовка к военной службе. Подготовка на военных кафедрах гражданских вузов. 
Обучение в соответствии с дополнительными образовательными программами.  

Организация медицинского освидетельствования и медицинского 
обследования при постановке на воинский учет.  

Процедура запроса первичных сведений о гражданах, подлежащих постановке на 
воинский учет. Порядок обследования граждан, подлежащих учету. Понятие о 
медицинском освидетельствовании. Вынесение заключения о категории годности 
гражданина к военной службе.  

УЧЕБНЫЕ СБОРЫ ПО ОСНОВАМ ПОДГОТОВКИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ  
Повседневная жизнь и деятельность военнослужащих, распорядок дня, размещение 

и быт. Организация внутренней службы и внутренний порядок. Суточный наряд. 
Обязанности лиц суточного наряда. Организация караульной службы. Обязанности 
часового. Учеба военнослужащих: строевая подготовка, огневая подготовка, тактическая 
подготовка, физическая подготовка, военно-медицинская подготовка.  

  
11 КЛАСС  

Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных 
ситуациях  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ, ТЕРРОРИЗМУ И НАРКОТИЗМУ  
Сущность экстремизма, терроризма и наркотизма.  
Общие сведения об экстремизме, терроризме и наркотизме как чрезвычайно 

опасных социальных явлениях. Новая форма преступности — наркотерроризм.  
Организационные и правовые основы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму.  
Меры по выявлению и блокированию финансовых потоков, обеспечивающих 

экстремистов, террористов и наркодельцов. Деятельность служб и правоохранительных 
органов. Законодательство Российской Федерации в области противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму. Роль средств массовой информации в 
противодействии экстремистской и террористической деятельности, формировании 
антинаркотической позиции.  

Вовлечение в экстремистскую и террористическую деятельность, 
распространение и употребление наркотиков. Этапы вовлечения молодежи в 
преступную деятельность. Главные нравственные качества и убеждения для 
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму.  

Уровни террористической опасности. Международный терроризм как глобальная 
проблема человечества. Классификация уровней террористической опасности.  

СИГНАЛЬНЫЕ ЦВЕТА, ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ И СИГНАЛЬНАЯ 
РАЗМЕТКА.  

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ  
Сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальная разметка. Места 

нанесения и предназначение сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной 
разметки. Основные сигнальные цвета. Основные группы знаков безопасности, их виды и 
сочетания. Особенности применения и нанесения сигнальной разметки.  

Дорожные знаки и дорожная разметка. Средства организации дорожного 
движения, их предназначение. Группы дорожных знаков. Предупреждающие знаки. Знаки 
приоритета. Запрещающие знаки. Предписывающие знаки. Знаки особых предписаний. 
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Информационные знаки. Знаки сервиса. Знаки дополнительной информации (таблички). 
Назначение и виды дорожной разметки.  

Правила безопасности для водителей транспортных средств. Определение 
понятия «транспортное средство». Водитель как один из самых важных участников 
дорожного движения. Внешние факторы, воздействующие на водителя автомобиля во 
время движения. Особенности движения в темное время суток, при недостаточной 
видимости и во время обгона. Изучение правил дорожного движения Российской 
Федерации.  

Опасность экстремальных молодежных увлечений. Виды экстремальных 
увлечений, представляющих наибольшую опасность для жизни и здоровья. Зависимость 
от экстрима. Экстремальные виды спорта в программе Олимпийских игр. Зацепинг как 
экстремальный проезд на транспорте. Селфи. Опасности таких увлечений, 
как лонгбординг и стритлагинг.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
Правила личной гигиены и здоровье. Понятие о гигиене и личной гигиене.  
Уход за зубами. Общие сведения о зубах. Распространенные стоматологические 

заболевания (кариес, стоматит), их причины и симптомы. Последствия пренебрежения 
профилактикой и лечением. Меры профилактики по поддержанию зубов и полости рта в 
здоровом состоянии.  

Уход за волосами. Общие сведения о волосяном покрове. Распространенные 
заболевания кожи головы, их причины и симптомы. Рекомендации по лечению и 
профилактике себореи. Рекомендации по ежедневному уходу за волосами.  

Очищение организма. Причины и проявления загрязнения и отравления организма. 
Общие сведения о наиболее распространенных методиках очищения организма.  

Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения 
полов.  

Семья и ее значение в жизни человека. Понятие о семье. Задачи семьи. 
Распространенные проблемы семейных отношений в современных браках. Основные 
причины распада ранних браков. Сложности при создании семьи.  

Факторы, влияющие на гармонию совместной жизни. Основные факторы, 
влияющие на психологическую совместимость. Закон совместимости. Основные качества 
характера, обеспечивающие совместимость людей. Психологические советы по 
достижению взаимопонимания и уважительности в семейных отношениях.  

Семья в современном обществе. Законодательство о семье. Основные 
положения законодательства о семье, действующего в России. Необходимые условия для 
вступления в брак. Обстоятельства, не позволяющие заключить брак. Основания для 
признания брака недействительным. Основания для расторжения брака в органе записи 
актов гражданского состояния или судебном порядке.  

Права и обязанности родителей и детей. Основные права и обязанности родителей. 
Основания для лишения родительских прав. Основные права и обязанности детей.  

Заболевания, передающиеся половым путем. Понятие о венерических болезнях, 
их опасность для жизни и здоровья людей. Классификация заболеваний, передающихся 
половым путем.  

С и ф и л и с. Общие сведения о возбудителе заболевания. Проявления заболевания. 
Течение болезни в различные периоды. Последствия заболевания. Методы 
диагностирования заболевания и проверки успешности лечения.  

Гонорея. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Признаки и течение 
заболевания. Последствия заболевания. Методы диагностирования заболевания.  

Грибковые заболевания, трихомониаз, гарднереллез. Понятие о вагинитах и общие 
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сведения об их возбудителях. Симптомы, возникающие при вагинитах. Последствия 
заболеваний.  

Х л а м и д и о з. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Симптомы и 
последствия заболевания. Диагностика и лечение заболевания.  

Генитальный герпес и генитальные бородавки (кондиломы). Последствия вирусных 
заболеваний. Общие сведения о возбудителе герпеса. Признаки и течение болезни. Общие 
сведения о возбудителе кондилом. Признаки и течение заболевания.  

Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) и его профилактика. Общие 
сведения о заболевании и его возбудителе. Последствия заболевания. Классификация 
форм проявления ВИЧ-инфекции. Пути заражения СПИДом. Временные периоды 
развития ВИЧ-инфекции. Профилактика СПИДа. Диагностика заболевания.  

Важность своевременного обращения к врачу при первых признаках заболевания. 
Меры профилактики венерических заболеваний.  

Уголовная ответственность за заражение в е н е р и ч е с к о й б о л е з н ь ю. 
Понятие о заражении венерической болезнью. Заражение венерической болезнью как 
следствие прямого или косвенного умысла, преступного легкомыслия. Налагаемое УК РФ 
наказание за заражение венерической болезнью.  

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. Понятие о преступном деянии в 
отношении заражения ВИЧ-инфекцией, субъекты подобного преступления. Налагаемое 
УК РФ наказание за заражение ВИЧ-инфекцией.  

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ 
ПОМОЩИ  

Первая помощь при кровотечениях и ранениях.  
Кровотечения. Понятие о кровотечении, причины, вызывающие кровотечения. 

Виды кровотечений и их характеристика. Признаки наружных артериального и венозного 
кровотечений. Способы временной остановки кровотечения. Точки пальцевого прижатия 
артерий для остановки артериальных кровотечений. Остановка кровотечения путем 
максимального сгибания конечностей. Наложение кровоостанавливающего жгута: 
техника выполнения и возможные ошибки. Правила наложения давящей повязки. 
Остановка поверхностного венозного и капиллярного кровотечений. Признаки 
внутреннего кровотечения, правила оказания первой помощи.  

Ранения. Понятие о ране. Виды ран и их характеристика. Порядок оказания первой 
помощи при обширной и незначительной ранах. Понятие о повязке и перевязке. Виды 
повязок и принцип их наложения. Порядок действий по снятию одежды с пораженной 
части тела.  

Первая помощь при открытых и закрытых переломах.  
Перелом. Понятие о переломе. Признаки и виды переломов. Порядок оказания 

первой помощи при открытых и закрытых переломах. Основные принципы 
иммобилизации и транспортировки пострадавших с переломами. Способы 
иммобилизации верхних и нижних конечностей.  

Первая помощь при черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника.  
Нарушения нервной системы, требующие оказания первой помощи. Важность 

функций нервной системы, возможные последствия при получении травм. Причины травм 
головы и позвоночника. Признаки и симптомы травм головы и позвоночника. Порядок 
оказания первой помощи при травмах головы или позвоночника.  

Сотрясение головного мозга. Причины, признаки и симптомы сотрясения 
головного мозга. Порядок оказания первой помощи при сотрясении головного мозга.  

Первая помощь при травмах груди, живота и области таза. Причины и 
возможные последствия травм грудной клетки.  

Переломы ребер и перелом грудины. Признаки и симптомы переломов ребер и 
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грудины. Порядок оказания первой помощи при переломе ребер. Понятие о 
пневмотораксе. Признаки и симптомы закрытого, открытого и клапанного 
пневмотораксов, порядок оказания первой помощи при них.  

Ушиб брюшной стенки. Причины возникновения и внешние признаки ушиба.  
Закрытые повреждения живота, сопровождающиеся внутрибрюшным кровотечение 

м. Причины и признаки внутрибрюшного кровотечения.  
Закрытые повреждения живота, сопровождающиеся разрывом того или иного 

полого органа. Признаки закрытого повреждения живота. Порядок оказания первой 
помощи при повреждении живота.  

Ранения живота. Признаки проникающего ранения. Порядок оказания первой 
помощи при ранении живота.  

Переломы костей таза. Причины и возможные последствия травмирования тазового 
пояса. Признаки перелома костей таза. Порядок оказания первой помощи при переломах 
костей таза.  

Первая помощь при травматическом шоке. Понятие о травматическом шоке. 
Причины травматического шока. Первичный травматический шок и его признаки. 
Вторичный травматический шок и его признаки. Порядок оказания первой помощи при 
травматическом шоке.  

Первая помощь при попадании инородных тел в полость носа, глотку, 
пищевод и верхние дыхательные пути. Признаки попадания инородных тел в полость 
носа и правила оказания первой помощи. Признаки попадания инородных тел в глотку и 
пищевод, правила оказания первой помощи. Признаки попадания инородных тел в 
верхние дыхательные пути. Правила оказания первой помощи при попадании инородных 
тел различной формы в верхние дыхательные пути.  

Первая помощь при остановке сердца. Причины и последствия остановки 
сердца. Признаки остановки сердца, определение пульса на сонной артерии. Первая 
помощь при остановке сердца.  

Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Причины 
острой сердечной недостаточности. Признаки острой сердечной недостаточности и 
оказание первой помощи.  

Инсульт. Причины и симптомы инсульта. Оказание первой помощи при инсульте.  
Основы военной службы  
БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ  
Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника 

Отечества. Понятие о боевых традициях. Боевые традиции российских Вооруженных 
Сил. Понятие о героизме, мужестве, воинской доблести и чести. Понятие о чувстве долга 
и воинском долге.  

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности воинских 
частей и подразделений. Понятие о воинском коллективе. Характерные черты воинского 
коллектива. Понятие о воинском товариществе.  

  
  
  
СИМВОЛЫ ВОИНСКОЙ ЧЕСТИ  
Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и 

славы. Краткая история знамени. Понятие о Боевом знамени. Порядок вручения Боевого 
знамени воинской части, хранение, охрана и защита Боевого знамени.  

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 
службе. Понятие об орденах. Ордена России и СССР. Понятие о медалях и званиях. 
Наградная система Российской Федерации.  
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Ритуалы  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации.  
Понятие о воинских ритуалах. Виды воинских ритуалов. Понятие о Военной 

присяге. Ритуал приведения к Военной присяге. Ритуал подъема и спуска 
Государственного флага Российской Федерации и порядок его проведения. Проведение 
ритуала вручения военнослужащим вооружения, военной техники и стрелкового оружия.  

ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ  
Правовые основы военной службы. Основы правового регулирования 

обеспечения обороны страны и строительства Вооруженных Сил в Конституции 
Российской Федерации. Основополагающие акты в области обеспечения обороны и 
строительства Вооруженных Сил и их краткая характеристика — Федеральные законы 
«Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе 
военнослужащих», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации». Права и свободы военнослужащих. Структура и содержание социальных 
гарантий и компенсаций военнослужащим. Положения, предусмотренные Федеральным 
законом «Об альтернативной гражданской службе».  

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон 
воинской жизни. История создания в России воинских уставов. Понятие о воинских 
уставах, их виды. Содержание боевых и общевоинских уставов. Устав внутренней службы 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Устав гарнизонной и караульной служб 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России. История 
ритуала принятия Военной присяги. Содержание Военной присяги и порядок приведения 
к ней. Морально-нравственное и правовое значение акта принятия Военной присяги.  

Прохождение военной службы по призыву. Категории граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, освобожденных от призыва, не подлежащих призыву. 
Граждане, которым предоставляется отсрочка от призыва. Граждане, имеющие право на 
отсрочку от призыва, случаи, когда за ними сохраняется это право. Состав призывной 
комиссии и принимаемые этой комиссией решения. Начало и окончание военной службы, 
порядок присвоения воинских званий. Сущность воинского долга. Общие, должностные и 
специальные обязанности военнослужащих.  

Прохождение военной службы по контракту. Категории граждан, имеющих 
право заключать контракт о прохождении военной службы. Сроки службы по первому и 
последующим контрактам. Условия, определяемые в контракте о прохождении военной 
службы. Порядок прохождения и условия военной службы по контракту. Права 
военнослужащих, заключивших контракт о прохождении военной службы.  

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Понятие об увольнении с 
военной службы. Причины, по которым военнослужащий подлежит увольнению с 
военной службы. Случаи, когда военнослужащие, не имеющие звания офицера и 
проходящие военную службу по призыву, имеют право на досрочное увольнение. 
Понятие о запасе Вооруженных Сил Российской Федерации. Категории граждан, 
состоящих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации. Разряды граждан, 
пребывающих в запасе. Категории граждан, освобождаемых от военных сборов.  

Воинские должности и воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Военная форма одежды. Составы и воинские звания 
военнослужащих, установленные Федеральным законом «О воинской обязанности и 
военной службе». Значение персональных воинских званий, процедура их присвоения. 
Виды установленной для военнослужащих военной формы одежды и знаков различия. 
Порядок получения военной формы одежды при призыве на военную службу.  

Права и ответственность военнослужащих. Понятие о статусе военнослужащих. 
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Реализация общегражданских прав и свобод гражданами, состоящими на военной службе. 
Особые права военнослужащих. Юридическая ответственность военнослужащих: 
дисциплинарная, административная, материальная, гражданско-правовая, уголовная.  

Дисциплинарная ответственность. Понятие о дисциплинарном проступке. Виды и 
порядок применения дисциплинарных взысканий.  

Административная ответственность. Понятие об административном 
правонарушении. Виды и порядок применения административных взысканий.  

Материальная ответственность. Понятие о материальной ответственности и 
реальном ущербе. Случаи, в которых применяется материальная ответственность 
(ограниченная и полная) в виде денежных взысканий. Порядок привлечения 
военнослужащих к материальной ответственности.  

Уголовная ответственность. Уголовные преступления и назначаемые виды 
наказаний. Преступления против военной службы, за которые предусмотрена уголовная 
ответственность. Наказание за нарушение уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими.  

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ — ЗАЩИТНИК СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА.  
ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО ВОИНА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ  
Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание 

защитника Отечества. Главные требования, предъявляемые к солдату. Понятие о 
патриотизме. Примеры патриотизма народа в русской истории. Понятие о воинском долге, 
требования воинского долга к военнослужащим. Понятие о воинской дисциплине и ее 
важности в условиях ведения боевых действий.  

Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и 
военной техникой. Характер и цели обучения военнослужащих. Понятие о системе 
боевой подготовки. Тактическая, огневая, физическая, техническая, строевая подготовка, 
изучение общевоинских уставов. Одиночная подготовка 
военнослужащих. Слаживание подразделений и частей.  

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 
индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. Цели 
и виды воинской деятельности. Понятие о боевой деятельности. Характеристика боевых 
действий. Понятие об учебно-боевой деятельности, ее характеристика. Понятие о 
повседневной деятельности, ее регламентирование. Главные требования, предъявляемые 
воинской деятельностью к каждому военнослужащему, важность качеств, необходимых 
для успешной военной деятельности. Основные профессионально важные качества 
военнослужащих некоторых видов Вооруженных Сил и родов войск. Коллективный 
характер воинской деятельности.  

Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и 
законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, 
приказы командиров и начальников. Деление военнослужащих на начальников и 
подчиненных. Понятие о единоначалии. Понятие о дисциплинированности. Виды 
дисциплинированности. Важность дисциплинированности в боевых условиях. 
Формирование дисциплинированности как важного качества личности воина.  

Как стать офицером Российской армии. История военно-учебных заведений 
России. Система военного образования Российской Федерации. Правила приема в 
военные образовательные учреждения профессионального образования: необходимые 
документы и требования к кандидату. Кандидаты, зачисляемые без проверки 
общеобразовательной подготовки и вне конкурса, кандидаты, пользующиеся 
преимущественным правом при зачислении. Обучение в военном образовательном 
учреждении. Санкции, применяемые к лицам, отчисленным из военного образовательного 
учреждения: направление для прохождения военной службы по призыву, возмещение 
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средств, затраченных на обучение. Завершение обучения и присвоение офицерского 
звания.  

Международная миротворческая деятельность Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Важность международного сотрудничества в области поддержания 
стабильности и мира. Участие России в урегулировании конфликтов. Внутренние и 
международные документы, на основании которых осуществляется миротворческая 
деятельность. Социальные гарантии и компенсации военнослужащим, проходящим 
службу в «горячих точках».  

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО.  
ЗАЩИТА ЖЕРТВ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ  
Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном 

гуманитарном праве. Особенности ведения военных действий в XX веке. Основные 
документы международного гуманитарного права. Цели международного гуманитарного 
права: защита населения и ограничения при ведении военных действий. Основные типы 
ограничений при ведении военных действий в международном гуманитарном праве: по 
лицам, объектам, средствам и методам. Главный принцип ведения боевых действий. 
Запреты в отношении методов и средств ведения боевых действий.  

Международные отличительные знаки, используемые во время военного 
конфликта. Назначение международных отличительных знаков и история их 
использования. Лица и объекты, находящиеся под защитой и имеющие право на 
использование отличительных знаков. Последствия недобросовестного использования 
отличительных знаков. Система гражданской обороны, ее задачи и используемый 
отличительный знак. Понятие о культурных ценностях. Общая и особая защита 
культурных ценностей и обозначающие ее специальные отличительные знаки. 
Отличительный знак защиты установок и сооружений, содержащих опасные силы. 
Предназначение белого флага. Создание нейтральной зоны и обозначающий ее знак.  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ  
Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. Понятие о стрессе 

и дистрессе. Практические советы по подготовке к стрессогенной ситуации и 
благополучному выходу из нее. Признаки стрессового состояния.  

Личность и социальная роль военного человека. Понятие о личности, 
социальной позиции, социальной роли. Принятие социальной роли военного человека. 
Важность знаний о стрессе и собственных психологических особенностях.  

Психологические свойства в структуре личности. Направленность как ведущее 
психологическое свойство в структуре человеческой личности. Понятие о мировоззрении. 
Важность наличия у призывника и военнослужащего правильно сформированного 
мировоззрения.  

Слухи и искаженная информация. Причины и последствия распространения 
негативных слухов относительно военной службы. Типология слухов. Психологические 
закономерности распространения слухов. Профилактика воздействия слухов на 
формирование мировоззрения.  

О морально-этических качествах военнослужащих. Понятие о совести. 
Требования совести, ее основа и проявления. Понятие о чести и достоинстве. Понятие о 
чести коллектива. Защита Родины как защита личного достоинства.  

Чувства личности и военная служба. Понятие о чувствах и эмоциях личности. 
Понятие о чувстве патриотизма. Причины психофизиологических трудностей, с которыми 
сталкиваются призывники и новобранцы.  

Самовоспитание и самосовершенствование личности. Понятие о 
самовоспитании и самосовершенствовании. Чувства, имеющие способность к развитию. 
Понятие о сознательном действии. Преодоление внутренних и внешних препятствий ради 
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осуществления цели.  
Психическое саморегулирование и самоанализ. Понятие о психическом 

саморегулировании. Применение психического саморегулирования. Наиболее известные 
методы психического саморегулирования. Самоанализ: разновидности, поставленные 
цели, используемые приемы. Важность ведения записей о ходе исследования своей 
личности и данных, полученных в ходе самоанализа.  

  
Учебно-тематическое планирование  

10 КЛАСС  
(1 час в неделю, всего 34 часа; уч. сборы 35 часов)  

НАИМЕНОВАНИЯ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ  
Кол-во 
часов  

Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях  

20  

Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного 
существования  

2  

Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера  1  
Уголовная ответственность несовершеннолетних  3  
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера  

2  

Законодательные и нормативные правовые акты российской федерации в 
области обеспечения безопасности личности, общества и государства  

2  

Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время  2  
Современные средства поражения и их поражающие факторы  4  
Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в 
мирное и военное время  

4  

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  4  
Основные инфекционные заболевания и их профилактика  3  
Значение двигательной активности для здоровья человека  1  
Раздел III. Основы военной службы  10  
Вооруженные силы российской федерации — защитники нашего отечества  6  
Воинская обязанность  4  
Учебные сборы по основам подготовки к военной службе  35  

Итого 69  

  
11 КЛАСС  

(1 час в неделю, всего 34 часа)  

Наименования разделов и тем  
Кол-во 
часов  

Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  14  
Основы здорового образа жизни  6  
Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи  8  
Раздел II. Основы военной службы  20  
Боевые традиции Вооруженных Сил России  2  
Символы воинской чести  4  
Особенности военной службы  5  
Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 
Вооруженных Сил России  

5  
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Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов  2  
Психические основы подготовки к военной службе.  2  

Итого 34  

  
Календарно- тематическое планирование 
 

10 класс 
№ 

урока 
Дата 
прове
дения 
урока 

 Наименование раздела и 
темы. 

Содержание урока. 

Раздел 1 . Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения   (9 часов) 

1  Правила поведения в условиях 
автономного существования. 
Ориентирование на местности. 

Понятие автономии. Причины автономии. Правила 
ориентирования: по Солнцу, звездам, компасу, по 
Солнцу и часам, по местным признакам. 

2   Обеспечение водой и 
питанием. Оборудование 
временного жилища. Подача 
сигналов бедствия. 

Основные умения, необходимые для выживания: 
добывание пищи, воды, огня, строительство укрытий, 
подача сигналов бедствия. 

3   Правила поведения в 
ситуациях криминогенного 
характера. 

Как защитить себя от криминальных действий на 
улице, в подъезде, в транспорте, в местах массового 
скопления людей. 

4   Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. 

Понятие несовершеннолетний, преступление. Лица, 
подлежащие уголовной ответственности. Виды 
наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

5   Правила поведения в условиях 
ЧС   техногенного характера. 
ЧС,  характерные для Тульской 
области. 

ЧС техногенного характера, виды ЧС. Алгоритм 
действий при угрозе и во время ЧС. ЧС,  характерные 
для Тульской области. 

6   Правила поведения в  условиях 
ЧС природного характера. ЧС,  
характерные для Тульской 
области. 

ЧС природного характера, виды ЧС. Алгоритм 
действий при угрозе и во время ЧС. ЧС,  характерные 
для Тульской области. 

7   Единая государственная 
система предупреждения и 
ликвидации ЧС (РСЧС), ее 
структура и задачи. 

Цели создания РСЧС, задачи, решаемые РСЧС. 
Организационная структура РСЧС. 

8   Законы и другие нормативно-
правовые акты РФ по 
обеспечению безопасности. 

Права граждан в области защиты от ЧС ( ФЗ «О защите 
населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера», ФЗ «О безопасности», ФЗ «О 
пожарной безопасности», ФЗ «Об обороне», ФЗ «О 
противодействии терроризму»). 

9   Урок-обобщение «ЧС, 
возникающие в повседневной 
жизни». 

Обобщение накопленных знаний по теме «ЧС, 
возникающие в повседневной жизни». 

Раздел 2. Гражданская оборона- составная часть обороноспособности страны   (8 часов)

10   Гражданская оборона, 
основные понятия и 
определения, задачи ГО.  

Понятие ГО, история создания ГО, задачи в области 
ГО. 
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11   Ядерное оружие. Поражающие 
факторы ядерного взрыва. 
Защита от ядерного оружия. 

История создания ядерного орудия, его поражающие 
факторы, их характеристика. Защита от поражающих 
факторов ядерного взрыва. 

12   Химическое оружие. 
Классификация отравляющих 
веществ. Защита от 
химического оружия. 

Понятие химического оружия, виды отравляющих 
веществ по действию на организм. Признаки 
применения химического оружия. 

13   Бактериологическое оружие. 
Современные средства 
поражения. Мероприятия, 
проводимые по защите 
населения. 

Понятие бактериологическое оружие, признаки его 
применения. Последствия применения 
бактериологического оружия. Мероприятия, 
проводимые по защите населения. 

14   Оповещение населения об 
опасностях, возникающих при 
ЧС. Система оповещения в 
МБОУСОШ №75. 

Способы оповещения населения о ЧС. Содержание 
сигнала «Внимание всем!». Действия после 
оповещения. Система оповещения об опасностях в 
МОУСОШ №15. 

15   Организация инженерной 
защиты населения от 
поражающих факторов ЧС 
мирного и военного времени. 

Предназначение  инженерной защиты. Типы защитных 
сооружений (убежища, ПРУ, простейшие укрытия). 
Характеристика их защитных свойств. 

16   Средства индивидуальной 
защиты органов дыхания и 
кожи. Аптечка индивидуальная 
АИ-2.  

Предназначение СИЗ, виды СИЗ по принципу 
действия. Правила подбора СИЗ. Подручные СИЗ. 
Назначение АИ-2, индивидуального 
противохимического пакета. 

17   Проведение аварийно-
спасательных работ в зоне ЧС.  

Понятие  аварийно- спасательных и неотложных работ, 
их цели, состав. 

18   Урок-обобщение «Система 
Гражданской обороны». 

Обобщение накопленных знаний по теме «Система 
Гражданской обороны». 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний   (4 часа)

19   Здоровье. Его составляющие. 
Индивидуальное и 
общественное здоровье.  

Понятие здоровье. Физическое, духовное и социальное 
здоровье, их характеристика. Индивидуальное и 
общественное здоровье, факторы, влияющие на него.

20   Инфекционные заболевания. 
Их классификация. Кишечные и 
кровяные инфекции. Их 
профилактика.  

Понятие инфекционные болезни. Периоды развития 
болезни: инкубационный, начальный период, период 
основных проявлений, угасание симптомов, 
выздоровление. Кишечные и кровяные инфекции. Их 
профилактика. 

21   Инфекции дыхательных путей, 
кожных покровов. Их 
профилактика. 
Распространенность инфекций 
в Новосибирской области. 

Инфекции дыхательных путей (ветряная оспа, грипп, 
дифтерия, краснуха), кожных покровов (вирусный 
гепатит В,С,Д, ВИЧ, бешенство, столбняк). Их 
профилактика. Инфекционная картина в Тульской 
области. Иммунитет. 

22  Урок-обобщение 
«Инфекционные заболевания». 

Обобщение накопленных знаний по теме 
«Инфекционные заболевания». 

Раздел 4. Здоровый образ жизни и его составляющие     (6 часов)

23  Здоровый образ жизни и его 
составляющие. 

Понятие здоровый образ жизни, привычки ЗОЖ.

24  Понятие о биологических ритмах. 
Их классификация, влияние на 

Понятие биоритмы. Факторы, формирующие 
биоритмы. Классификация биоритмов по частоте. 
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здоровье. Биоритмы, свойственные человеку. 
25  Двигательная активность. 

Профилактика утомления. 
Закаливание. Правила 
закаливания. 

Значение двигательной активности для здоровья 
человека. Как избежать переутомления и как с ним 
бороться. Значение и правила закаливания.  

26   Влияние курения и алкоголя на 
организм человека. 

Влияние алкоголя и табака на здоровье человека. 
Профилактика алкогольной и никотиновой 
зависимости.  

27  Наркомания и токсикомания. 
Социальные последствия и 
профилактика наркомании. 
Наркомания в Тульской области. 

Стадии формирования наркотической зависимости, 
последствия наркомании. Профилактика 
наркозависимости. Распространение наркомании в 
Тульской области. 

28  Урок-обобщение «Здоровый образ 
жизни и его составляющие». 

Обобщение накопленных знаний по теме «Здоровый 
образ жизни и его составляющие». 

Раздел 5. Основы военной службы     (6  часов) 
29-30   История создания Вооруженных 

Сил РФ. 
История создания и реформирования ВС с XIV
века до наших дней. Значение военных реформ.

31  Организационная структура ВС 
РФ. Рода войск, представленные в 
Тульской области. 

Структура различных видов и родов ВС РФ, 
история их создания и предназначение. 
Воинские части, представленные в Тульской 
области. 

 32  Функции и задачи ВС РФ, их роль 
и место в системе обеспечения 
национальной безопасности РФ. 

Назначение ВС РФ, задачи ВС. Приоритетные 
направления военно-технического обеспечения 
безопасности России. 

33  Ордена и  награды за воинские 
заслуги в бою и военной службе. 
Туляки – герои. 

Знаки отличия- история их создания, условия 
награждения. Имена и заслуги туляков- героев.

34   Патриотизм и воинский долг- 
основные качества защитника 
Отечества. Дружба и войсковое 
товарищество.  

Значение воинского долга. Чувство 
патриотизма. Принятие присяги. Понятие о днях 
воинской славы.  

35  Ритуалы  ВС РФ.  Дни воинской 
славы. 

Вручение боевого знамени, воинская присяга. 
Дни воинской славы. 

 

11 класс 

№ 

урока 

Дата 

прове

дения 

урока 

Тема урока Содержание урока 

Раздел 1 .  Основы здорового образа жизни   (5 часов)

1  Правила личной гигиены и 
здоровья. 

Гигиена- условие сохранения здоровья. Гигиена кожи, 
волос, полости рта, одежды и обуви. 

2  Нравственность и здоровье. 
Семья в современном 
обществе. 
Законодательство о семье. 

Понятие о браке и семье. Условия заключения брака. Права 
и обязанности родителей и детей. Имущественные и 
личные права и обязанности. Брачный контракт. 

3  Болезни, передаваемые Понятие об инфекциях, передаваемых половым путем. 
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половым путем. Меры 
профилактики. Динамика 
венерических заболеваний 
в Тульской области. 

Пути передачи, симптомы, течение болезней. 
Профилактика ИППП. Статистика венерических 
заболеваний в Тульской области. 

4  СПИД и его профилактика. 
Эпидемиологическая 
обстановка в 
Новосибирской области. 

Понятие ВИЧ-инфекции и СПИДа. Пути передачи, течение 
ВИЧ. Профилактика ВИЧ- инфекции. Распространенность 
ВИЧ- инфекции в Тульской области. 

5  Урок-обобщение «Основы 
здорового образа жизни». 

Обобщение накопленных знаний по теме «Основы 
здорового образа жизни». 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи    (9 часов)

6   Сердечная недостаточность. 
Первая помощь при сердечной 
недостаточности. 

Сердечно- сосудистая система человека. Понятие о 
сердечной недостаточности, ее причины. Первая 
помощь при сердечной недостаточности. 

7   Инсульт. Его виды. Первая 
помощь при инсульте. 

Виды инсульта (ишемический, геморрагичес
причины, симптомы. Правила оказания первой помощи 
при инсульте. 

8   Раны. Их виды. Осложнения 
при ранениях. Первая помощь 
при ранениях. 

Понятие о ране. Виды ран по проникновению и в 
зависимости от предмета нанесения. Осложнения при 
ранениях (кровотечения, инфекции). Остановка 
кровотечений, защита от инфекции. 

9  Переломы. Их виды и 
характеристика.  Первая 
помощь при травмах опорно-
двигательного аппарата. 

Виды переломов костей. Причины перелома костей. 
Признаки перелома и правила оказания первой помощи. 
Понятие о транспортной иммобилизации. 

10   Травмы грудной клетки. 
Осложнения. Первая помощь 
при травмах груди 

Виды травм грудной клетки, причины. Возможные 
осложнения при травмах грудной клетки. 
помощь при переломе ребер, открытом и закрытом 
пневмотораксе. 

11   Первая помощь при черепно-
мозговых травмах. 

Виды черепно- мозговых травм: сотрясение мозга, ушиб 
мозга, перелом костей черепа. Признаки травм, правила 
оказания первой помощи. 

12-13   Сердечно-легочная 
реанимация. 

Показания к сердечно- легочной реанимации, 
последовательность и правила ее проведения (ИВЛ, 
непрямой массаж сердца) 

14   Урок-обобщение «Правила 
оказания первой помощи» 

Обобщение накопленных знаний по теме «Правила 
оказания ПП» 

Раздел 3. Основные понятия о воинской обязанности    (4 часа)

15   Основные понятия о 
воинской обязанности. 

Понятие воинской обязанности, ее составляющие. 
Мобилизация, военное положение, военное время. 

16   Организация воинского 
учета и его предназначение. 
Организация воинского 
учета для юношей 
МБОУСОШ №75. 

Воинский учет и его назначение. Процедура постановки на 
первоначальный воинский учет. Профессионально
психологический отбор и медицинское 
освидетельствование. Категории годности к военной 
службе. Организация воинского учета для юношей 
МБОУСОШ №75. 

17   Обязательная и Что включает обязательная и добровольная подготовка к 
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добровольная подготовка к 
военной службе.  

военной службе. 

18   Урок- обобщение  
«Воинская обязанность» 

Обобщение накопленных знаний по теме «Воинская 
обязанность» 

Раздел 4. Особенности военной службы    (17 часов)

19  Правовые основы военной 
службы. Конституция РФ, ФЗ 
«Об обороне», «О воинской 
обязанности и военной 
службе», «О статусе 
военнослужащих». 

Задачи военной службы. Принцип единоначалия. 
Военная форма одежды и знаки различия. Принципы 
военной службы Конституции и ФЗ «Об обороне». 
Понятие статуса военнослужащих. Права и льготы 
военнослужащих.  Обязанности военнослужащих.

20  Предмет МГП. Документы, 
регулирующие МГП. Их 
содержание. 

Понятие МГП, назначение МГП. Понятие о 
Женевских Конвенциях. Международные правила 
ведения боя. Военные преступления.  Знаки особой 
защиты.  

21  Защита жертв вооруженных 
конфликтов. Деятельность 
МККК. Ответственность за 
нарушение норм МГП. 

Организация МККК, его функции. Принципы работы 
МККК. Принципы защиты жертв вооруженных 
конфликтов. Ответственность за нарушение норм МГП.

22  Урок- обобщение 
«Международное 
гуманитарное право». 

Обобщение накопленных знаний по теме 
«Международное гуманитарное право». 

23  Общевоинские уставы 
вооруженных сил РФ. Устав 
внутренней службы. Строевой 
устав. 

Понятие Устав ВС. Общевоинские и боевые уставы. Что 
определяет Устав внутренней службы и строевой устав.

24  Устав гарнизонной и 
караульной службы. 
Дисциплинарный устав. 

Понятие гарнизонной и караульной службы. Что 
определяет Устав гарнизонной и караульной службы. 
Понятие о поощрениях и дисциплинарных взысканиях.

25-26  Призыв на военную службу. 
Ее прохождение. Обязанности 
военнослужащих. 
Организация призыва в 
Тульской области. 

Организация призыва на военную службу. Призывной 
возраст, сроки призыва. Прохождение военной службы. 
Обязанности военнослужащих. Организация призыва в 
г.Новоибирска. 

27  Порядок освобождения от 
военной службы по призыву и 
предоставление отсрочек. 

Категории граждан, освобожденных от военной службы. 
Порядок предоставления отсрочек.  

28   Альтернативная гражданская 
служба. Ее содержание. 

Понятие альтернативной гражданской службы. Ее 
содержание. Сроки альтернативной гражданской 
службы. 

29   Увольнение с военной 
службы и пребывание в 
запасе. 

Формирование запаса ВС РФ. Его назначение. 
Увольнение в запас. Военные сборы. 

30   Воинские звания 
военнослужащих ВС РФ. 
Военная форма одежды. 

Состав военнослужащих. Понятие о воинских званиях, 
погоны. Виды военной формы одежды. 

31  Урок-обобщение «Военная 
служба по призыву. Воинские 
уставы». 

Обобщение накопленных знаний по теме «Военная 
служба по призыву. Воинские уставы». 
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32  Прохождение военной службы 
по контракту. Ее условия. 
Сроки прохождения. 

Понятие военной службы по контракту. Условия и сроки 
заключения контрактов. Увольнение с военной службы 
по контракту. 

33  Права и льготы, 
предоставляемые 
военнослужащим, 
проходящим службу по 
контракту и  по призыву. 

Перечень прав и льгот для военнослужащих по призыву 
и по контракту. 

34   Ответственность 
военнослужащих за 
преступления против военной 
службы. 

Виды ответственности военнослужащих: 
дисциплинарная, административная, материальная, 
гражданско- правовая, уголовная. Воинская дисциплина. 
Виды преступлений против военной службы. 

35   Урок-обобщение «Военная 
служба по контракту. 
Ответственность за военные 
преступления».  

Обобщение накопленных знаний по теме «Военная 
служба по контракту. Ответственность за военные 
преступления». Порядок поступления в военные ВУЗы.
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Пояснительная записка  
  

Целью физического воспитания на уровне среднего общего образования является 
содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической 
культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое 
здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 
способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные 
способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 
деятельность. 

Задачи: 

- содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 
физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 
укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

- формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 
уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

- расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 
действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

- дальнейшее развитие кондиционных (силовых скоростно-силовых, выносливости, 
скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных 
действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, 
вестибулярной устойчивости и др.) способностей; 

- формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 
тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 
выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии; 

- закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 
избранным видом спорта; 

- формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания 
мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, 
самообладания; 

- дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 
регуляции; 

- подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне»; 

-формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. 
Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным 
содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, 
которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым учеником класса. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» 
оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «конкретное – общее - 
частное», и представлены соответственно личностными, метапредметными и 
предметными результатами. 

1.1. Личностные результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета 
«Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в 
положительном отношении обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) 
деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 
ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 
потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 
Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 
физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 
возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 
средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 
культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 
занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 
физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 
взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 
деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 
физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного 
и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 
отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 
благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 
одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 



 
 
 
 

177 
 

 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 
формах движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 
представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 
оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 
знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 
другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 
игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 
прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 
условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 
применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 
тестовых упражнений по физической культуре. 

 

1.2. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 
универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном применении 
знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 
Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 
единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 
универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса 
(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни обучающихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 
целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 
нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 
расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 
долгую сохранность творческой активности; 
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• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 
профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 
доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 
нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 
терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 
результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 
знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 
занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 
деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 
психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 
образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 
укрепления и сохранения здоровья; 

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 
умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 
мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 
общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 
проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 
деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 
собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 
культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 
базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 
использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 
физкультурно-оздоровительной деятельности; 
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• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 
организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой 

 

1.3. Предметные результаты 

Предметные результаты: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 
связанных с учебной и производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

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

 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 
профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические 
упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 
профессиональную деятельность. 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 
привычек; 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 
оздоровительно-корригирующей направленности; 

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 
развития; 

 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 
определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 
оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 
систем физического воспитания; 
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 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 
применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

 практически использовать приемы защиты и самообороны; 

 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 
направленности; 

 определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 
качеств; 

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 
физическими упражнениями; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность 

для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования; 

 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств по результатам мониторинга; 

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

2. Содержание учебного предмета 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 
обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 
здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 
Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в 
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 
творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 
упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе 
практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности 
примерная программа включает в себя три основных учебных раздела: 

 «Знания о физической культуре» (информационный компонент 
деятельности); 
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 «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный 
компонент деятельности); 

 «Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный 
компонент деятельности). 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям 
о развитии познавательной активности человека и включает в себя 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 
правила 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 в себя 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 в себя 
несколько тем: 

 «Физкультурно-оздоровительная деятельность»; 

 «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью»; 

 «Прикладно-ориентированные упражнения»; 

 «Упражнения общеразвивающей направленности». 

 «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по 
укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных 
оздоровительных систем физического воспитания, помогающие 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 физическом развитии и в состоянии здоровья. 

 «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью» ориентирована на физическое совершенствование учащихся и 
включает в себя средства общей физической и технической подготовки. В качестве таких 
средств в программе предлагаются физические упражнения и двигательные действия из 
базовых видов спорта (гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, спортивных 
игр). Овладение упражнениями и действиями базовых видов спорта раскрывается в 
программе с учетом их использования в организации активного отдыха, массовых 
спортивных соревнований. 
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 «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить школьников к 
предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. Решение этой задачи 
предлагается осуществить посредством обучения детей жизненно важным навыкам и 
умениям различными способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная 
тема представляется весьма важной для школьников, которые готовятся продолжать свое 
образование в системе высших учебных заведений. 

«Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации 
целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя физические 
упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от других 
учебных тем, 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 особенностей, 
учащихся, степени освоенности ими упражнений, условий проведения уроков, наличия 
спортивного инвентаря и оборудования. 

 

10 -11класс 

Основы знаний о физической культуре 

Инструкция по технике безопасности на занятиях по физической культуре (лёгкая 
атлетика, гимнастика, спортивные и подвижные игры). Правила поведения в спортзале. 
Техника безопасности при работе с инвентарём 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 
формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 
предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 
репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 
сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 
основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности 
занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 
организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 
выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 
туризма, охраны здоровья. 



 
 
 
 

183 
 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 
оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 
спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 
умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 
культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 
гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и 
длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение 
на лыжах; плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных 
(игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 
страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 
местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

Гимнастика с элементами акробатики: 

Совершенствование строевых упражнений: повороты в движении кругом; перестроение из 
колонны по одному в колонну по два, четыре, восемь в движении. 

Освоение висов и упоров: подъем в упор силой, вис согнувшись- вис прогнувшись сзади; 
подъем переворотом (юноши). 

Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом; сед углом, 
равновесие на нижней жерди, упор присев на одной, махом соскок (девушки). 

Освоение и совершенствование опорных прыжков. 

Прыжок ноги врозь(юноши); прыжок углом с косого разбега толчком одной 
ногой(девушки). 

Освоение и совершенствование акробатических упражнений: длинный кувырок через 
препятствие 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок назад через стойку на руках с 
помощью; прыжки в глубину с высоты 150-180 см; комбинация из ранее разученных 
приемов(юноши). 

Сед углом. Стоя на коленях, наклон назад. Стойка на лопатках. Комбинация из ранее 
изученных элементов. 

Легкая атлетика 

Совершенствование техники спринтерского бега. 

Варианты низкого старта. Низкий старт и стартовый разгон с 10-20 метров у юношей и 
девушек в 10 классе до 30-40 метров в 11 классе. Бег с ускорением до 40 метров. Бег на 60 
метров. Бег на 100 метров, 100 метров на результат. 

Овладение техникой эстафетного бега. Передача эстафеты в парах. 

Эстафеты 4х25м по прямой; то же на повороте; эстафеты 4х50 и 4х100 метров. 
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Совершенствование техники длительного бега. 

Равномерный бег 15-20 минут (10 класс); 20-25 минут (11 класс). Техника бега на 3000 м 
(юноши) и 2000 м (девушки). Кроссовая подготовка. 

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 

Прыжок в длину с разбега до 13-15 шагов способом «согнув ноги», и «прогнувшись». 

Совершенствование техники метания в цель и на дальность. 

Метание в горизонтальные и вертикальные цели (расстояние до цели: у юношей до 18-20 
метров, у девушек 12-14 метров). Метание гранаты на дальность. 

Лыжная подготовка 

10 класс. Переход с одновременных ходов на попеременные. Переход с прокатом. 
Переход с неоконченным толчком одной палки. Преодоление подъемов и препятствий на 
лыжах: перешагивание небольшого препятствия прямо и в сторону; перепрыгивание в 
сторону; преодоление пологих, мало- и среднепрокатных склонов; подъемы средней 
протяженности. 

11 класс. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. 
Элементы тактики лыжных ходов (распределение сил на лыжне; резкое ускорение; 
приемы борьбы с противниками). прохождение дистанции до 5 км. 

Баскетбол 

Совершенствование техники передвижений. 

Совершенствование техники ловли и передачи мяча: передача одной рукой снизу; одной 
рукой сбоку. 

Совершенствование техники ведения мяча: вышагивание, скрестный шаг, поворот, 
перевод мяча перед собой.      

Совершенствование техники бросков мяча: бросок одной и двумя руками в прыжке; 
броски мяча после двух шагов и в прыжке с близкого и среднего расстояния; броски мяча 
в корзину со средних и дальних дистанций; штрафной бросок. 

Совершенствование техники защитных действий: вырывание и выбивание; перехват; 
накрывание.                                                                                                                                       
Совершенствование техники перемещений и владения мячом.                       

Совершенствование тактики игры: командное нападение; взаимодействие с заслоном; 
индивидуальные, групповые и    командные действия в защите. 

Волейбол 

Совершенствование техники приема и передач мяча: прием мяча сверху(снизу) двумя 
руками с падением-перекатом на спину; прием мяча с последующим падением и 
перекатом в сторону на бедро и спину; прием мяча одной рукой в падении вперед и 
последующим скольжением на груди-животе; передача мяча сверху двумя руками. 

Совершенствование техники подач мяча: верхняя прямая подача. 

Совершенствование техники нападающего удара: прямой нападающий удар; нападающий 
удар с переводом. 

Совершенствование техники защитных действий: блокирование (индивидуальное и 
групповое). 
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Совершенствование тактики игры: индивидуальные и групповые действия в нападении; 
командные тактические действия в нападении; индивидуальные, групповые и командные 
действия в защите. 

 

3. Тематическое планирование 

 

Раздел Классы/ количество часов Всего 
часов 10 класс 11класс 

Инструктаж по технике безопасности В процессе уроков  
Знания о физической культуре В процессе уроков  
Гимнастика  16 16 32 
Лёгкая атлетика 31 29 60 
Лыжные гонки 16 18 36 
Спортивные игры: баскетбол 24 20 45 
Спортивные игры: волейбол 18 19 37 

Итого  105 102 210 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
10 класс 

  

Согласно учебному плану для изучения учебного предмета на среднем уровне 
образования отводится 207 часов. Рабочая программа составлена для 10 класса на 105 
часов (из расчета 3 часа в неделю, 35 недель) и 11 класс 102 часа (из расчета 3 часа в 
неделю, 34 недели). 
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№ урока Тема урока 
(количество часов) 

Дата 

Легкая атлетика (16часов) 
Спринтерский бег (6 часов) 

1 Инструктаж по ТБ. Физическая культура и спорт в 
профилактике заболеваний и укреплении здоровья. Низкий 
старт (10-20 м). Стартовый разгон. Эстафетный бег. 

 

2 Низкий старт (10-20 м). Стартовый разгон. Эстафетный бег. 
Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-
силовых качеств. Инструктаж по ТБ 

 

3 Низкий старт (10-20 м). Стартовый разгон. Бег с ускорением до 
40 метров. Финиширование. Эстафетный бег. Специальные 
беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 
Биохимические основы бега. 

 

4 Низкий старт (10-20 м). Стартовый разгон, Бег по дистанции 60 
м. Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

5 Бег в среднем темпе (100 м). Эстафетный бег. Развитие 
скоростных способностей 

 

6 Бег на результат (100 м). Эстафетный бег. Развитие скоростных 
способностей 

 

 Прыжок в длину с разбега (3 часа)  
7-8 Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 беговых 

шагов. Отталкивание. Челночный бег. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 
Биохимические основы прыжков 

 

9 Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых 
качеств 

 

 Метание мяча и гранаты (3 часа)  
10 Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. ОРУ. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 
Биохимическая основа метания мяча 

 

11 Метание гранаты из различных положений (ю)», метание 
гранаты (д). Челночный бег. Развитие скоростно-силовых ка-
честв. 

 

12 Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие скоростно-
силовых качеств 

 

            Совершенствование техники длительного бега (4 часа)  
13 Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые упражнения. Бег под гору. Развитие 
выносливости. 

 

14 Бег (20 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. 
Специальные беговые упражнения. Бег под гору. Развитие 
выносливости. 

 

15 Бег (20 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. 
Специальные беговые упражнения. Бег под гору. Развитие 
выносливости. 

 

16 Бег (3000 м) – юноши, (2000 м) – девушки. на результат.  
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Развитие выносливости 
 Баскетбол (11 часов)  

17-18 Совершенствование передвижений и остановок игрока. 
Передача мяча различными способами на месте. Бросок мяча в 
движении одной рукой от плеча. Быстрый прорыв (2 х 1). 
Развитие скоростных качеств. Инструктаж по ТБ 

 

19-20 Совершенствование передвижений и остановок игрока. 
Передача мяча различными способами на месте. Бросок мяча в 
движении одной рукой от плеча. Быстрый прорыв (2 х 1). 
Развитие скоростных качеств 

 

21-22 Совершенствование передвижений и остановок игрока. 
Передача мяча различными способами на месте. Бросок мяча в 
движении одной рукой от плеча. Быстрый прорыв (3 х 2). 
Развитие скоростных качеств 

 

23-24 Совершенствование передвижений и остановок игрока. 
Передача мяча различными способами в движении. Бросок 
мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита (2 х 3). 
Развитие скоростных качеств 

 

25 Совершенствование передвижений и остановок игрока. 
Передача мяча различными способами в движении с 
сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча 
в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Сочетание 
приемов ведения, передачи, броска мяча. Нападение против 
зонной защиты. Нападение через заслон. Развитие 
координационных качеств. 

 

26 Совершенствование передвижений и остановок игрока. 
Совершенствование техники бросков мяча. Штрафной бросок. 
Учебная игра баскетбол. 

 

 Гимнастика с элементами акробатики (16 часов)  
27 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по восемь в движении. Длинный кувырок через 
препятствие в 90 см. Стойка на руках (с помощью). Кувырок 
назад из стойки на руках (юноши). Сед углом. Стоя на коленях, 
наклон назад. Стойка на лопатках (девушки). Развитие 
координационных способностей. 

 

28 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 
колонну по восемь в движении. Длинный кувырок через 
препятствие в 90 см. Стойка на руках (с помощью). Кувырок 
назад из стойки на руках (юноши). Сед углом. Стоя на коленях, 
наклон назад. Стойка на лопатках (девушки). Развитие 
координационных способностей. 

 

29 Повороты в движении. ОРУ на месте. Перестроение из колонны 
по одному в колонну по восемь в движении. Длинный кувырок 
через препятствие в 90 см. Стойка на руках (с помощью). 
Кувырок назад из стойки на руках (юноши). Сед углом. Стоя на 
коленях, наклон назад. Стойка на лопатках (девушки). Развитие 
координационных способностей. 

 

30 Комбинация из разученных элементов Прыжки в глубину. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 
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31 Комбинация из разученных элементов Лазание по канату. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

32 Комбинация из разученных элементов. Лазание по канату. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

33 Опорный прыжок через коня (прыжок ноги врозь -юноши; 
прыжок углом с косого разбега толчком одной ноги девушки) 
Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

34 Опорный прыжок через коня (прыжок ноги врозь -юноши; 
прыжок углом с косого разбега толчком одной ноги девушки) 
Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

35 Опорный прыжок через коня (прыжок ноги врозь -юноши; 
прыжок углом с косого разбега толчком одной ноги девушки) 
Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

36 Опорный прыжок через коня (прыжок ноги врозь -юноши; 
прыжок углом с косого разбега толчком одной ноги девушки) 
Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

37 Повороты в движении. Подъем в упор силой - юноши. Толчком 
ног подъем в упор на верхнюю жердь – девушки. Развитие 
силы. 

 

38 Повороты в движении. Подъем в упор силой - юноши. Толчком 
ног подъем в упор на верхнюю жердь – девушки. Развитие 
силы. 

 

39 Повороты в движении. Подъем в упор силой - юноши. Толчком 
ног подъем в упор на верхнюю жердь – девушки. Развитие 
силы. 

 

40 Вис согнувшись, вис прогнувшись, угол в упоре юноши. 
Толчком двух ног вис углом – девушки. Развитие силы. 

 

41 Вис согнувшись, вис прогнувшись, угол в упоре юноши. 
Толчком двух ног вис углом – девушки. Развитие силы. 

 

42 Вис согнувшись, вис прогнувшись, угол в упоре юноши. 
Толчком двух ног вис углом – девушки. Развитие силы. 

 

Волейбол (5 часов) 
43 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя руками 
снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. 
Учебная игра. Развитие координационных способностей. 
Инструктаж по ТБ. 

 

44 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 
передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя руками 
снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. 
Учебная игра. Развитие координационных способностей.  

 

45 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 
передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя руками 
снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. 
Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

 

46 Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием 
мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через 
сетку. Нападение через 3-ю зону. Учебная игра. Развитие 
координационных способностей. 
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47 Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием 
мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через 
сетку. Нападение через 3-ю зону. Учебная игра. Развитие 
координационных способностей. 

 

Лыжная подготовка (18 часов) + Волейбол (9 часов) 
48-49 Инструктаж по ТБ на уроках л/п. Первая помощь при 

обморожениях. Попеременный двухшажный ход. 
Одновременный одношажный ход. Прохождение дистанции 3 
км. 

 

 
50 Инструктаж по ТБ. Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. 
Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар 
через сетку. Нападение через 3-ю зону. Учебная игра. Развитие 
координационных способностей. 

 

51 Техника лыжных ходов и переходов с одного хода на другой. 
Попеременный четырехшажный ход. Одновременный 
двухшажный ход. Попеременный двухшажный ход. Спуски, 
подъемы, торможения. Прохождения дистанции 3км. 

 

52 Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. На 
падение через 3-ю зону. Учебная игра. Развитие 
координационных способностей. 

 

53 Техника лыжных ходов и переходов с одного хода на другой. 
Попеременный четырехшажный ход. Одновременный 
двухшажный ход. Попеременный двухшажный ход. Спуски, 
подъемы, торможения. Прохождения дистанции 4 км. 

 

54 Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием 
мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через 
сетку. Нападение через 3-ю зону. Учебная игра. Развитие 
координационных способностей. 

 

55-56 Техника лыжных ходов и переходов с одного хода на другой. 
Попеременный четырехшажный ход. Одновременный 
двухшажный ход. Попеременный двухшажный ход. Спуски, 
подъемы, торможения. Прохождение дистанции до 4 км. 

 

57 Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками 
снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 
4-ю зону. Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача, 
прием мяча от сетки. Учебная игра. Развитие координационных 
способностей. 

 

58-59 Техника изученных ходов, прохождение дистанции до 5 км по 
среднепересеченной местности с использованием смены ходов 
в зависимости от рельефа. Преодоление подъемов и 
препятствий на лыжах: перешагивание небольшого 
препятствия прямо и в сторону, перепрыгивание в сторону. 

 

60 Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками 
снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 
4-ю зону. Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача, 
прием мяча от сетки. Учебная игра. Развитие координационных 
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способностей 
61-62 Переход с одновременных ходов на попеременные. Переход с 

неоконченным толчком одной палки. Прохождение дистанции 
5 км. Преодоление пологих, мало- и среднепокатых склонов. 
Подъемы средней протяженности. 

 

63 Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками 
снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 
4-ю зону. Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача, 
прием мяча от сетки. Учебная игра. Развитие координационных 
способностей. 

 

64-65 Переход с одновременных ходов на попеременные. Переход с 
неоконченным толчком одной палки. Переход с прокатом. 
Прохождение дистанции 5 км(ю), 3км. (д) на результат. 
Преодоление подъемов и препятствий на лыжах: 
перешагивание небольшого препятствия прямо и в сторону, 
перепрыгивание в сторону. 

 

66 Верхняя передача мяча в тройках. Прием мяча двумя руками 
снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 
2-ю зону. Групповое блокирование. Верхняя прямая подача, 
прием подачи. Учебная игра. Развитие координационных 
способностей. 

 

67-68 Переход с одновременных ходов на попеременные. Переход с 
неоконченным толчком одной палки. Прохождение дистанции 
5 км. Преодоление пологих, мало- и среднепокатых склонов. 
Подъемы средней протяженности. 

 

69 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 
передача мяча в тройках. Прием мяча двумя руками снизу. 
Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 2-ю 
зону. Групповое блокирование. Верхняя прямая подача, прием 
подачи. Учебная игра. Развитие координационных 
способностей. 

 

70-71 Переход с одновременных ходов на попеременные. 
Прохождение дистанции 5 км. Преодоление пологих склонов. 
Подъемы средней протяженности. 

 

72 Совершенствование тактики игры: индивидуальные и 
групповые действия в нападении; командные тактические 
действия в нападении; индивидуальные, групповые и 
командные действия в защите. 

 

 Баскетбол (3 часа)  
73 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в тройках.  Прямой нападающий удар через 
сетку. Верхняя прямая подача, прием подачи. Учебная игра. 
Развитие координационных способностей. 

 

74 Совершенствование передвижений и остановок игрока. 
Передача мяча различными способами на мест и в движении. 
Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. Развитие скоро-
стных качеств. 

 

75 Совершенствование техники передвижений. Передача мяча 
одной рукой снизу, сбоку. Совершенствование техники ведения 
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мяча. Броски мяча после двух шагов и в прыжке с близкого и 
среднего расстояния. Штрафной бросок. Учебная игра. 

 Волейбол (4 часа)  
76 Совершенствование тактики игры: индивидуальные и 

групповые действия в нападении; командные тактические 
действия в нападении; индивидуальные, групповые и 
командные действия в защите. 

 

77 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 
передача мяча в тройках. Прием мяча двумя руками снизу 
(сверху) с падением-перекатом на спину. Прямой нападающий 
удар через сетку. Нападение через 2-ю зону. Групповое и 
индивидуальное блокирование. Верхняя прямая подача, прием 
подачи. Учебная игра. Развитие координационных 
способностей. 

 

78 Совершенствование техники приема и передач мяча: прием 
мяча сверху(снизу) двумя руками с падением-перекатом на 
спину, с падением и перекатом в сторону на бедро и спину; 
прием одной рукой в падении вперед и последующим 
скольжением на груди-животе. Верхняя прямая подача. 
Нападающий удар (прямой нападающий удар; нападающий 
удар с переводом). 

 

79 Совершенствование тактики игры: индивидуальные и 
групповые действия в нападении; командные тактические 
действия в нападении; индивидуальные, групповые и 
командные действия в защите. 

 

Баскетбол (11 часов) 
80 Инструктаж по ТБ. Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передача мяча различными способами на 
мест и в движении. Бросок мяча в движении в парах. Развитие 
скоростных качеств. 

 

81 Совершенствование передвижений и остановок игрока. 
Передача мяча различными способами на мест и в движении. 
Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. Быстрый 
прорыв (2 х 1). Развитие скоростных качеств. 

 

82 Совершенствование техники передвижений. Передача мяча 
одной рукой снизу, сбоку. Совершенствование техники ведения 
мяча. Броски мяча после двух шагов и в прыжке с близкого и 
среднего расстояния. Штрафной бросок. Учебная игра. 

 

83 

 

Совершенствование техники передвижений. Передача мяча 
одной рукой снизу, сбоку. Совершенствование техники 
защитных действий (вырывание и выбивание). 
Совершенствование тактики игры (командное нападение, 
индивидуальные, групповые и командные действия в защите). 
Учебная игра баскетбол. Развитие физических качеств. 

 

84 Совершенствование техники передвижений. Передача мяча 
одной рукой снизу, сбоку. Совершенствование техники 
защитных действий (вырывание и выбивание). 
Совершенствование тактики игры (командное нападение, 
индивидуальные, групповые и командные действия в защите). 
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Учебная игра баскетбол. Развитие физических качеств. 
85 Совершенствование техники бросков мяча, техники 

перемещений и владения мячом, защитных действий. 
Совершенствование тактики игры. Игра баскетбол. Развитие 
физических качеств. 

 

86 Совершенствование техники бросков мяча, техники 
перемещений и владения мячом, защитных действий. 
Совершенствование тактики игры. Игра баскетбол. Развитие 
физических качеств. 

 

87 Совершенствование техники бросков мяча, техники 
перемещений и владения мячом, защитных действий. 
Совершенствование тактики игры. Игра баскетбол. Развитие 
физических качеств. 

 

88 Совершенствование техники бросков мяча, техники 
перемещений и владения мячом, защитных действий. 
Совершенствование тактики игры. Игра баскетбол. Развитие 
физических качеств. 

 

89 Совершенствование техники бросков мяча, техники 
перемещений и владения мячом, защитных действий. 
Совершенствование тактики игры. Игра баскетбол. Развитие 
физических качеств. 

 

90 Совершенствование техники бросков мяча, техники 
перемещений и владения мячом, защитных действий. Учебная 
игра баскетбол. Развитие физических качеств. 

 

 Легкая атлетика (15 часов)   

 Прыжок в длину с разбега (3 часа)  
91 Инструктаж по ТБ. Совершенствование техники прыжка в 

длину с разбега. Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 
13-15 беговых шагов. Отталкивание. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 
Биохимические основы прыжков. 

 

92 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 
Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 беговых 
шагов. Отталкивание. Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

93 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 
Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых 
качеств. 

 

 Спринтерский бег (6 часов)  

94 Совершенствование техники спринтерского бега. Низкий старт 
Стартовый разгон (10-20 метров). Эстафетный бег. Специ-
альные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 
качеств.  

 

95   
96 Совершенствование техники спринтерского бега. Низкий старт. 

Стартовый разгон (10-20 метров). Бег на 60 метров. 
Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств. 

 

97 Совершенствование техники спринтерского бега. Низкий старт.  
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Стартовый разгон (10-20 метров). Бег на 100 метров в среднем 
темпе. Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 

98 Низкий старт. Стартовый разгон (10-20 метров). Бег на 100 
метров на результат. Эстафетный бег. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 
Совершенствование техники спринтерского бега. 

 

99  Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств. Совершенствование техники 
спринтерского и эстафетного бега. 

 

Метание мяча и гранаты (2 часа) 

100 Совершенствование техники метания в цель и на дальность. 
Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. ОРУ. 
Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 
Биохимическая основа метания мяча. 

 

101 Совершенствование техники метания в цель и на дальность. 
Метание гранаты из различных исходных положений (ю), 
метание гранаты (д). Челночный бег. Развитие скоростно-
силовых качеств. 

 

102 Бег (до 20 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. 
Специальные беговые упражнения. Бег под гору. Развитие 
выносливости. 

 

103 Кроссовая подготовка. Преодоление горизонтальных препят-
ствий. Специальные беговые упражнения. Бег 2-3 км. Развитие 
выносливости. 

 

104 Кроссовая подготовка. Преодоление горизонтальных препят-
ствий. Специальные беговые упражнения. Бег   2км (д), 3км 
(ю)на результат. Развитие выносливости. 

 

105 Кроссовая подготовка. Преодоление горизонтальных препят-
ствий. Специальные беговые упражнения. Бег под гору. 
Развитие выносливости. 

 

Всего - 105 часов  
 

 
Календарно-тематическое планирование 

11 класс 
 

№ урока Тема урока 
(количество часов) 

Дата 

Легкая атлетика (16 часов) 
1 Инструктаж по ТБ. Физическая культура и спорт в 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья. Низкий 
старт (10-20 м). Стартовый разгон. Эстафетный бег. Специ-
альные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 
качеств. 

 

2 Низкий старт (10-20 м). Стартовый разгон. Бег с ускорением до 
40 метров. Финиширование. Эстафетный бег. Специальные 
беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 
Биохимические основы бега. 
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3 Низкий старт (10-20 м). Стартовый разгон, Бег по дистанции 60 
м. Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

4 Бег в среднем темпе (30 м). Эстафетный бег. Развитие 
скоростных способностей 

 

5 Бег   на результат (30 м). Эстафетный бег. Развитие скоростных 
способностей 

 

6 Бег на результат (100 м). Эстафетный бег. Развитие скоростных 
способностей 

 

Прыжок в длину с разбега (3 часа) 

7-8 Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 беговых 
шагов. Отталкивание. Челночный бег. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 
Биохимические основы прыжков 

 

9 Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых 
качеств 

 

Метание мяча и гранаты (3 часа) 

10 Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. ОРУ. 
Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 
Биохимическая основа метания мяча 

 

11 Метание гранаты из различных положений (ю)», метание 
гранаты (д). Челночный бег. Развитие скоростно-силовых ка-
честв. 

 

12 Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие скоростно-
силовых качеств 

 

Совершенствование техники длительного бега (4 часа)  

13 Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. 
Специальные беговые упражнения. Бег под гору. Развитие 
выносливости. 

 

14 Бег (20 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. 
Специальные беговые упражнения. Бег под гору. Развитие 
выносливости. 

 

15 Бег (20 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. 
Специальные беговые упражнения. Бег под гору. Развитие 
выносливости. 

 

16 Бег (3000 м) – юноши, (2000 м) – девушки. на результат. 
Развитие выносливости 

 

Баскетбол (11 часов) 
17-18 Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передача мяча различными способами на месте. Бросок мяча в 
движении одной рукой от плеча. Быстрый прорыв (2 х 1). 
Развитие скоростных качеств. Инструктаж по ТБ 

 

19-20 Совершенствование передвижений и остановок игрока. 
Передача мяча различными способами на месте. Бросок мяча в 
движении одной рукой от плеча. Быстрый прорыв (2 х 1). 
Развитие скоростных качеств 

 

21-22 Совершенствование передвижений и остановок игрока. 
Передача мяча различными способами на месте. Бросок мяча в 
движении одной рукой от плеча. Быстрый прорыв (3 х 2). 
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Развитие скоростных качеств 
23-24 Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передача мяча различными способами в движении. Бросок 
мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита (2 х 3). 
Развитие скоростных качеств 

 

25-26 Совершенствование передвижений и остановок игрока. 
Передача мяча различными способами в движении с 
сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча 
в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Сочетание 
приемов ведения, передачи, броска мяча. Нападение против 
зонной защиты. Нападение через заслон. Развитие 
координационных качеств. 

 

27 Совершенствование передвижений и остановок игрока. 
Совершенствование техники бросков мяча. Штрафной бросок. 
Учебная игра баскетбол. 

 

Гимнастика с элементами акробатики (16 часов) 
28 Инструктаж по ТБ на занятиях гимнастикой. Строевые 

упражнения. Элементы акробатики. 
 

29 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 
колонну по восемь в движении. Длинный кувырок через 
препятствие в 90 см. Стойка на руках (с помощью). Кувырок 
назад из стойки на руках (юноши). Сед углом. Стоя на коленях, 
наклон назад. Стойка на лопатках (девушки). Развитие 
координационных способностей. 

 

30 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 
колонну по восемь в движении. Длинный кувырок через 
препятствие в 90 см. Стойка на руках (с помощью). Кувырок 
назад из стойки на руках (юноши). Сед углом. Стоя на коленях, 
наклон назад. Стойка на лопатках (девушки). Развитие 
координационных способностей. 

 

31 Повороты в движении. ОРУ на месте. Перестроение из колонны 
по одному в колонну по восемь в движении. Длинный кувырок 
через препятствие в 90 см. Стойка на руках (с помощью). 
Кувырок назад из стойки на руках (юноши). Сед углом. Стоя на 
коленях, наклон назад. Стойка на лопатках (девушки). Развитие 
координационных способностей. 

 

32 Комбинация из разученных элементов Прыжки в глубину. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

33 Комбинация из разученных элементов Лазание по канату. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 
  

 

34 Комбинация из разученных элементов. Лазание по канату. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 
  

 

35 Опорный прыжок через коня (прыжок ноги врозь -юноши; 
прыжок углом с косого разбега толчком одной ноги девушки) 
Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

36 Опорный прыжок через коня (прыжок ноги врозь -юноши; 
прыжок углом с косого разбега толчком одной ноги девушки) 
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Развитие скоростно-силовых качеств. 
37 Опорный прыжок через коня (прыжок ноги врозь -юноши; 

прыжок углом с косого разбега толчком одной ноги девушки) 
Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

38 Повороты в движении. Подъем в упор силой - юноши. Толчком 
ног подъем в упор на верхнюю жердь – девушки. Развитие 
силы. 

 

39 Повороты в движении. Подъем в упор силой - юноши. Толчком 
ног подъем в упор на верхнюю жердь – девушки. Развитие 
силы. 

 

40 Повороты в движении. Подъем в упор силой - юноши. Толчком 
ног подъем в упор на верхнюю жердь – девушки. Развитие 
силы. 

 

41 Вис согнувшись, вис прогнувшись, угол в упоре юноши. 
Толчком двух ног вис углом – девушки. Развитие силы. 

 

42 Вис согнувшись, вис прогнувшись, угол в упоре юноши. 
Толчком двух ног вис углом – девушки. Развитие силы. 

 

43 Вис согнувшись, вис прогнувшись, угол в упоре юноши. 
Толчком двух ног вис углом – девушки. Развитие силы. 

 

Волейбол (6 часов) 
44 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя руками 
снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. 
Учебная игра. Развитие координационных способностей. 
Инструктаж по ТБ. 

 

45 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 
передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя руками 
снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. 
Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

 

46 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 
передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя руками 
снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. 
Учебная игра. 

 

47 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 
передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя руками 
снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. 
Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

 

48 Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием 
мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через 
сетку. Нападение через 3-ю зону. Учебная игра. Развитие 
координационных способностей. 

 

49 Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием 
мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через 
сетку. Нападение через 3-ю зону. Учебная игра. Развитие 
координационных способностей. 

 

Лыжная подготовка (18 часов) + Волейбол (9 часов) 
50-51 Инструктаж по ТБ на уроках л/п. Первая помощь при 

обморожениях. Попеременный двухшажный ход. 
Одновременный одношажный ход. Прохождение дистанции 3 
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км. 
 

52 Инструктаж по ТБ. Комбинации из передвижений и остановок 
игрока. Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. 
Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар 
через сетку. Нападение через 3-ю зону. Учебная игра. Развитие 
координационных способностей. 

 

53-54 Техника лыжных ходов и переходов с одного хода на другой. 
Попеременный четырехшажный ход. Одновременный 
двухшажный ход. Попеременный двухшажный ход. Спуски, 
подъемы, торможения. Прохождения дистанции 3км. 

 

55 Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием 
мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через 
сетку. Нападение через 3-ю зону. Учебная игра. Развитие 
координационных способностей. 

 

56-57 Техника лыжных ходов и переходов с одного хода на другой. 
Попеременный четырехшажный ход. Одновременный 
двухшажный ход. Попеременный двухшажный ход. Спуски, 
подъемы, торможения. Прохождения дистанции 4 км. 

 

58 Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием 
мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через 
сетку. Нападение через 3-ю зону. Учебная игра. Развитие 
координационных способностей. 

 

59-60 Техника лыжных ходов и переходов с одного хода на другой. 
Попеременный четырехшажный ход. Одновременный 
двухшажный ход. Попеременный двухшажный ход. Спуски, 
подъемы, торможения. Прохождение дистанции до 4 км. 

 

61 Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками 
снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 
4-ю зону. Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача, 
прием мяча от сетки. Учебная игра. Развитие координационных 
способностей. 

 

62-63 Техника изученных ходов, прохождение дистанции до 5 км по 
среднепересеченной местности с использованием смены ходов 
в зависимости от рельефа. Преодоление подъемов и 
препятствий на лыжах: перешагивание небольшого 
препятствия прямо и в сторону, перепрыгивание в сторону. 

 

64 Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками 
снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 
4-ю зону. Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача, 
прием мяча от сетки. Учебная игра. Развитие координационных 
способностей 

 

65-66 Переход с одновременных ходов на попеременные. Переход с 
неоконченным толчком одной палки. Прохождение дистанции 
5 км. Преодоление пологих, мало- и среднепокатых склонов. 
Подъемы средней протяженности. 

 

67 Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками 
снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 
4-ю зону. Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача, 
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прием мяча от сетки. Учебная игра. Развитие координационных 
способностей. 

68-69 Переход с одновременных ходов на попеременные. Переход с 
неоконченным толчком одной палки. Переход с прокатом. 
Прохождение дистанции 5 км(ю), 3км. (д) на результат. 
Преодоление подъемов и препятствий на лыжах: 
перешагивание небольшого препятствия прямо и в сторону, 
перепрыгивание в сторону. 

 

70 Верхняя передача мяча в тройках. Прием мяча двумя руками 
снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 
2-ю зону. Групповое блокирование. Верхняя прямая подача, 
прием подачи. Учебная игра. Развитие координационных 
способностей. 

 

71-72 Переход с одновременных ходов на попеременные. Переход с 
неоконченным толчком одной палки. Прохождение дистанции 
5 км. Преодоление пологих, мало- и среднепокатых склонов. 
Подъемы средней протяженности. 

 

73 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 
передача мяча в тройках. Прием мяча двумя руками снизу. 
Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 2-ю 
зону. Групповое блокирование. Верхняя прямая подача, прием 
подачи. Учебная игра. Развитие координационных 
способностей. 

 

74-75 Переход с одновременных ходов на попеременные. 
Прохождение дистанции 5 км. Преодоление пологих склонов. 
Подъемы средней протяженности. 

 

76 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 
передача мяча в тройках. Прием мяча двумя руками снизу. 
Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 2-ю 
зону. Групповое блокирование. Верхняя прямая подача, прием 
подачи. Учебная игра. Развитие координационных 
способностей. 

 

 Баскетбол (3 часа)  
77 Совершенствование тактики игры: индивидуальные и 

групповые действия в нападении; командные тактические 
действия в нападении; индивидуальные, групповые и 
командные действия в защите. 

 

78 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 
передача мяча в тройках.  Прямой нападающий удар через 
сетку. Верхняя прямая подача, прием подачи. Учебная игра. 
Развитие координационных способностей. 

 

79 Совершенствование передвижений и остановок игрока. 
Передача мяча различными способами на мест и в движении. 
Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. Развитие скоро-
стных качеств. 

 

Волейбол (4 часов) 
80 Совершенствование тактики игры: индивидуальные и 

групповые действия в нападении; командные тактические 
действия в нападении; индивидуальные, групповые и 
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командные действия в защите. 
81 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в тройках. Прием мяча двумя руками снизу 
(сверху) с падением-перекатом на спину. Прямой нападающий 
удар через сетку. Нападение через 2-ю зону. Групповое и 
индивидуальное блокирование. Верхняя прямая подача, прием 
подачи. Учебная игра. Развитие координационных 
способностей. 

 

82 Совершенствование техники приема и передач мяча: прием 
мяча сверху(снизу) двумя руками с падением-перекатом на 
спину, с падением и перекатом в сторону на бедро и спину; 
прием одной рукой в падении вперед и последующим 
скольжением на груди-животе. Верхняя прямая подача. 
Нападающий удар (прямой нападающий удар; нападающий 
удар с переводом). 

 

83 Совершенствование тактики игры: индивидуальные и 
групповые действия в нападении; командные тактические 
действия в нападении; индивидуальные, групповые и 
командные действия в защите. 

 

Баскетбол (6 часов) 
84 Инструктаж по ТБ. Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передача мяча различными способами на 
мест и в движении. Бросок мяча в движении в парах. Развитие 
скоростных качеств. 

 

85 Совершенствование передвижений и остановок игрока. 
Передача мяча различными способами на мест и в движении. 
Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. Быстрый 
прорыв (2 х 1). Развитие скоростных качеств. 

 

86 

 

Совершенствование техники передвижений. Передача мяча 
одной рукой снизу, сбоку. Совершенствование техники ведения 
мяча. Броски мяча после двух шагов и в прыжке с близкого и 
среднего расстояния. Штрафной бросок. Учебная игра. 

 

87 Совершенствование техники передвижений. Передача мяча 
одной рукой снизу, сбоку. Совершенствование техники 
защитных действий (вырывание и выбивание). 
Совершенствование тактики игры (командное нападение, 
индивидуальные, групповые и командные действия в защите). 
Учебная игра баскетбол. Развитие физических качеств. 

 

88 Совершенствование техники бросков мяча, техники 
перемещений и владения мячом, защитных действий. 
Совершенствование тактики игры. Игра баскетбол. Развитие 
физических качеств. 

 

89 Совершенствование техники бросков мяча, техники 
перемещений и владения мячом, защитных действий. 
Совершенствование тактики игры. Игра баскетбол. Развитие 
физических качеств. 

 

Легкая атлетика (13 часов)  
Прыжок в длину с разбега (3 часа) 

90 Инструктаж по ТБ. Совершенствование техники прыжка в  
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длину с разбега. Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 
13-15 беговых шагов. Отталкивание. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 
Биохимические основы прыжков. 

91 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 
Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 беговых 
шагов. Отталкивание. Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

92 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 
Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых 
качеств. 

 

93 Совершенствование техники спринтерского бега. Низкий старт. 
Стартовый разгон (10-20 метров). Бег на 60 метров. 
Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств. 

 

94 Совершенствование техники спринтерского бега. Низкий старт. 
Стартовый разгон (10-20 метров). Бег на 100 метров в среднем 
темпе. Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

95 Низкий старт. Стартовый разгон (10-20 метров). Бег на 100 
метров на результат. Эстафетный бег. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 
Совершенствование техники спринтерского бега. 

 

96  Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств. Совершенствование техники 
спринтерского и эстафетного бега. 

 

Метание мяча и гранаты (2 часа) 

97 Совершенствование техники метания в цель и на дальность. 
Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. ОРУ. 
Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 
Биохимическая основа метания мяча. 

 

98 Совершенствование техники метания в цель и на дальность. 
Метание гранаты из различных исходных положений (ю), 
метание гранаты (д). Челночный бег. Развитие скоростно-
силовых качеств. 

 

99 Бег (до 20 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. 
Специальные беговые упражнения. Бег под гору. Развитие 
выносливости. 

 

100 Кроссовая подготовка. Преодоление горизонтальных препят-
ствий. Специальные беговые упражнения. Бег 2-3 км. Развитие 
выносливости. 

 

101 Кроссовая подготовка. Преодоление горизонтальных препят-
ствий. Специальные беговые упражнения. Бег   2км (д), 3км 
(ю)на результат. Развитие выносливости. 

 

102 Кроссовая подготовка. Преодоление горизонтальных препят-
ствий. Специальные беговые упражнения. Бег под гору. 
Развитие выносливости. 

 

Всего - 102 часов  
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Внесены изменения в рабочие программы учебных предметов, курсов, 
модулей обязательной части учебного плана (технологический профиль) 

№ Предмет Класс 

1 Русский язык (базовый уровень) 10, 11 

2 Литература (базовый уровень) 10, 11 

3 Английский язык (базовый уровень) 10, 11 

4 Родной русский язык (базовый уровень) 10, 11 

5 Математика (углубленный уровень) 10, 11 

6 Информатика (углубленный уровень) 10,11 

7 Физика (базовый уровень) 10,11 

8 История (базовый уровень) 10, 11 

9 Обществознание (базовый уровень) 10,11 

10 Астрономия (базовый уровень)  11 

11 Физическая культура (базовый уровень) 10, 11 

12 Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 10 

13 Индивидуальный проект (элективный курс) 10, 11 

 
 

Внесены изменения в рабочие программы учебных предметов, курсов, 
модулей обязательной части учебного плана (универсальный профиль) 

№ Предмет Класс 

1 Русский язык (базовый уровень) 10, 11 

2 Литература (базовый уровень) 10, 11 

3 Английский язык (базовый уровень) 10, 11 

4 Родной русский язык (базовый уровень) 10, 11 

5 Родная русская литература (базовый уровень) 10, 11 

6 Математика (углубленный уровень) 10, 11 

7 Астрономия (базовый уровень) 11 

8 История (базовый уровень) 10,11 

9 Обществознание (базовый уровень) 10,11 

11 Физическая культура (базовый уровень) 10, 11 

12 Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 10,11 
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Рабочие программы элективных и факультативных курсов 
 

Внесены изменения в программы учебных предметов, курсов, модулей части 
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, на 
2022/23 учебный год (технологический профиль) 

№ Название рабочей программы Класс 

1 Основы начертательной геометрии и проекционное черчение (элективный 
курс) 

10, 11 

2 Право (элективный курс) 10, 11 

3 Биохимия (элективный курс) 10, 11 

4 Актуальные вопросы биологии (элективный курс) 10, 11 

5 Экономика (элективный курс) 10, 11 

6 История Новосибирской области (факультативный  курс) 10, 11 

Внесены изменения в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, на 
2022/23 учебный год (универсальный профиль) 

№ Название рабочей программы Класс 

1 Основы начертательной геометрии и проекционное черчение (факультативный 
курс) 

10, 11 

2 Основы финансовой грамотности (элективный курс) 10, 11 

3 Научные основы физики (элективный курс) 10, 11 

4 Актуальные вопросы биологии (элективный курс)  10, 11 

5 Химия: теория и практика (элективный курс) 10,11 

6 Компьютерная графика (факультативный курс курс) 10, 11 

7 История родного края (факультативный  курс) 10, 11 

8 Индивидуальный проект (элективный курс) 10,11 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа№75» г. Новосибирска 

 

 

«РАССМОТРЕНА»                         «СОГЛАСОВАНА»                          «УТВЕРЖДЕНА» 

На заседании МО учителей                Заместитель директора по УР                               

Протокол №_______ 

________________________                  ________________________                      

 
 
 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ПО БИОЛОГИИ 

 
" Актуальные вопросы биологии» 

На 2020-2022 учебный год. 
 

10-11 класс 
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Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для учащихся десятых и одиннадцатых классов и 

является структурным компонентом образовательной области «Биология». 

Курс позволяет не только расширить и систематизировать знания учащихся о живом 

организме как открытой системе, но и реализовать комплексный подход при изучении 

организмов на разных уровнях организации. 

Преподавание элективного курса предполагает использование различных 

современных педагогических методов и приемов: лекционно – семинарской системы 

занятий, конференций и т.д. Применение разнообразных форм учебно – познавательной 

деятельности позволяет реализовать индивидуальный и дифференцированный подход к 

обучению. 

Изучение материала данного курса способствует целенаправленной подготовке 

школьников к ЕГЭ и дальнейшему поступлению в высшие учебные учреждения 

биологического профиля. Отличительными чертами данной программы являются ее 

практическая направленность на подготовку учащихся к сдаче ЕГЭ, широкое 

использование метода ИКТ для развития индивидуальных склонностей и способностей, 

что является очевидным признаком соответствия современным требованиям к 

организации учебного процесса. Элективный курс предполагает углубление и обобщение 

знаний, прирост новых знаний и выход на более высокий уровень понимания биологии. 

Курс имеет профориентационную направленность в область медицины. Ключевым в 

содержании курса является фундаментальное понятие органического мира, живого 

организма – углубление и расширение знаний для подготовки к ЕГЭ. Курс будет 

содействовать планомерной и системной подготовке учащихся к ЕГЭ.  Подготовка к 

тестированию требует особого подхода. Прежде всего, это постепенное повторение всех 

разделов биологии и постоянная тренировка в выполнении разных тестов по разделам 

биологии, применение ИКТ на занятиях позволит быстро подготовить раздаточный и 

демонстрационный материал, зачеты помогут достигнуть более эффективного процесса 

обучения. 

Основной формой организации работы учащихся в рамках данного элективного курса 

являются лекции и практические занятия,  на которых старшеклассники повторяют все 

разделы   биологии, а также тренируются в выполнении разных тестов. В программе 
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предусмотрена организация исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

Кроме того, предусмотрены практикумы творческого плана, семинары и конференции.  

Формы контроля: 

- Текущий контроль: собеседование по ходу занятия; 

- Тематический контроль: тематические тестовые задания, КИМы; 

- Итоговый контроль: комбинированные контрольно измерительные материалы 

- Семинары и конференции: заслушивание и обсуждение рефератов, мини – проектов, 

исследовательских работ. 

Программа курса рассчитана на 68 часов  

  Цель курса:  

- Качественно подготовить учащихся у ЕГЭ по биологии 

   Задачи курса:  

-  подготовить учащихся к централизованному итоговому тестированию по биологии;  

- расширить и углубить знания учащихся по биологии; 

- способствовать формированию навыков работы с современными электронными 

носителями, развивать навыки исследовательской работы.   

 

Содержание программы 

Общее количество часов – 68 (34 часа в 10, 34 часа в 11 классе) 

Введение – (1 ч) Входная диагностика. 
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 Раздел 1. Основы цитологии (10 ч) 

     Наука - цитология. Клеточная теория. Органоиды клетки, их строение, функции. 

Одномембранные, двумембранные и немембранные органоиды. Сходства и различия  

различных видов клеток. Химическая организация клетки. Неорганические вещества 

клетки. Органические вещества клетки: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты. 

Обмен веществ и энергии в клетке. Пластический обмен. Биосинтез белка. 

Энергетический обмен. Фотосинтез и хемосинтез. 

Демонстрация схем и рисунков, интерактивных таблиц: растительная и животная клетки, 

органоидов и т.д. 

Строение растительной и животной клетки. строение органоидов, процессов фотосинтеза, 

биосинтеза белка. 

Раздел 2. Основы генетики(10 ч) 

   Основные методы и понятия генетики.   Моногибридное скрещивание. Первый и второй 

законы Менделя.     Анализирующее скрещивание. Неполное доминирование. 

Дигибридное скрещивание. Хромосомная теория. Сцепленное наследование генов. 

Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом. Множественное действие гена. 

Взаимодействие неаллельных генов. Значение генетики для медицины и здравоохранения. 

Модификационная и наследственная изменчивость. 

Демонстрация  интерактивных схем и видиофрагментов  методов генетики, примеров 

генетических задач.  

    Конференция      « Значение генетики для медицины и здравоохранения»                                                    

Раздел 3.   Основы селекции -5ч.                                                                                                             

   Задачи и методы селекции. Центры многообразия и происхождения культурных 

растений.   Селекция растений.  Селекция животных. Селекция микроорганизмов. 
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Биотехнология.  

Демонстрация    интерактивная схема центры многообразия и происхождения 

культурных растений.   

Семинар « Современные биотехнологии на службе человеку» 

Раздел 4.   Основы учения о биосфере – 5ч. 

    Биосфера. Живое вещество и его функции.             Круговорот веществ и превращение 

энергии в биосфере.   Антропогенное воздействие на биосферу. Ноосфера.                                                    

Демонстрация интерактивных схем и таблиц  по теме круговорот веществ и превращение 

энергии в биосфере. 

Семинар « Антропогенное влияние на биосферу планеты Земля» 

Конференция « Ноосфера – сфера разума» 

Раздел 5. Основы экологии – 4 ч. 

 Задачи экологии. Экологические факторы: абиотические и биотические. Популяция. Вид. 

Биогеоценоз. Цепи питания. Сукцессия. Агроценозы 

Демонстрация схем цепей питания в биогеоценозах. 

Семинар « Популяция – единица эволюции» 

Раздел 6. « Эволюционное учение и развитие органического мира» - 10 ч. 

Основные этапы развития эволюционных идей до Ч.Дарвина. Предпосылки 

возникновения учения Ч.Дарвина. Основные положения теории Ч.Дарвина. Критерии 

вида. Популяция – единица вида и эволюции. Искусственный и разновидности 

естественного  отбора. Адаптации и их относительный характер. Видообразование и 

микроэволюция. Способы видообразования. Главные направления эволюции. 
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Доказательства эволюции органического мира. Эмбриология. Доказательства эволюции 

органического мира. Сравнительная анатомия. Биогеография. 

Демонстрация  интерактивных рисунков и схем « Доказательства эволюции 

органического мира» 

Семинар « Доказательства эволюции» 

Раздел 7 «Происхождение человека» - 5 ч.  

Доказательства происхождения человека от животных. Отличие человека от обезьян. 

Движущие силы антропогенеза. Основные этапы эволюции человека. Древнейшие люди. 

Древние люди. Современные люди. Человеческие расы. 

Демонстрация презентации «Этапы эволюции человека», интерактивных таблиц « 

Доказательства происхождения человека от животных», «Отличие человека от животных» 

Раздел 8 «Человек и его здоровье» - 10 ч.  

Опорно – двигательная система. Опорно – двигательная система. Пищеварение. Обмен 

веществ и энергии. Выделение. Кожа. Нервная система. Гуморальная система. 

Размножение и развитие организма. 

Демонстрация  презентаций « Формы размножения», « Питание и пищеварение 

организмов», « Кожа». 

 Раздел 9 «Общие сведения о животном и растительном мире» - 8 ч. Подцарство 

Простейшие. Подцарство Многоклеточные животные. Характеристика различных типов 

животных. Примеры и характеристика классов. Отделы растений. Характеристика  

низших и высших растений. Развитие растительного мира. Бактерии. Вирусы. Грибы. 

Лишайники. 

Демонстрация интерактивных схем простейших, интерактивные рисунки, презентации 

различных типов животных, отделов растений, бактерий,вирусов. 

Семинар «Многообразие бактерий и вирусов. Современные меры защиты и 
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профилактики» 

Семинар «Симбиотические организмы» 

 

Итоговое диагностическое занятие «Сдаем успешно ЕГЭ» - 1 ч. 

Планируемы результаты подготовки школьников 

В результате обучения на профильном уровне биологии учащийся научится: 

 -  качественно подготовиться к итоговой аттестации по биологии; 

- иметь представление о многообразии, образе жизни и среде обитания основных типов и 

классов, отделов растений и животных; 

- усвоить особенности системного устройства органического мира и взаимосвязь его 

единиц, особенности  строения представителей основных типов, отделов, характеристику 

процессов жизнедеятельности основных представителей  органического мира. 

- уметь анализировать особенности  строения и жизнедеятельности  различных 

представителей органического мира;  

- овладение разнообразными способами работы с контрольно измерительными заданиями 

и систематизация знаний; 

- углубить представление об молекулярно – клеточных технологиях в области медицины,  

- овладеть различными видами  решения генетических и цитологических задач;      

- расширить представление о возможностях генетики, цитологии, селекции в 

современном мире; 

- научиться выступать с докладом, рефератом, рецензией, участвовать в спорах, диспутах, 

дискуссиях, дебатах; 

- свободно пользоваться справочной и научно-популярной литературой по биологии; 
- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в словарях, 
справочниках, научной и научно – популярной литературе, сети Интернет; 
- составлять краткие рефераты и сообщения по интересующим темам, представлять их 
аудитории. 
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Учебно – тематический план элективного курса (68 часов, 34 часа 10 класс, 34 часа 

11 класс). 

10 класс 2020-2021 учебный год 

№ Темы занятий Количество 

часов 

Формы 

деятельности 

Вид 

деятельности 

1 Введение.  1 Вводное 

практическое 

занятие 

Вводная 

диагностика 

2. Раздел 1 « Основы цитологии» - 10 часов 

1 Наука цитология. Клеточная теория. 1 Лекция  

2 Органоиды клетки, их строение, функции 1 Практикум Умение 

распознавать 

органоиды 

клетки, их 

строение и 

функции 

3 Одномембранные, двухмембранные и 

немембранные органоиды. Сходства и 

различия  различных видов клеток 

1 Практикум Выявление 

сходств и 

различий 

клеток. 

Изучение и 

узнавание на 

схемах 

различных 

органоидов 

клетки 

4 Химическая организация клетки. 

Неорганические вещества клетки 

1 Лекция  

5 Химическая организация клетки. 

Органические вещества клетки: Белки. 

Жиры, углеводы 

1 Лекция  

6 Химическая организация клетки. 1 Лекция  
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Нуклеиновые кислоты. Структура и 

функции. Репликация ДНК. 

7 Обмен веществ и энергии в клетке. 

Пластический обмен. Биосинтез белка. 

1 Лекция  

8 Энергетический обмен 1 Лекция   

9 Фотосинтез. Хемосинтез 1 Лекция  

10 Зачетный урок  1 Контроль 

знаний 

Тестирование по 

разделу1 

 

3. Раздел 2 «Основы генетики» - 10 часов 

 

11 Основные методы и понятия генетики 1 Лекция  

12 Моногибридное скрещивание. Первый и 

второй законы Менделя 

1 Практикум Решение задач с 

различным 

применением 

моногибридного 

скрещивания 

13 Анализирующее скрещивание. 

Неполное доминирование 

1 Практикум Решение задач с 

неполным 

доминировании 

ем 

14 Дигибридное скрещивание 1 Практикум Решение задач на 

дигибридное 

скрещивание 

15 Хромосомная теория. Сцепленное 

наследование генов 

1 Лекция  

16 Генетика пола. Наследование, 

сцепленное с полом 

1 Практикум Решение задач на 

наследование, 

сцепленное с 

полом 

17 Множественное действие гена. 

Взаимодействие неаллельных генов 

1 Лекция  

18 Значение генетики для медицины и 1 Конференция « Значение 
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здравоохранения генетики для 

медицины и 

здравоохранения» 

19 Модификационная и наследственная 

изменчивость 

1 Лекция  

20 Зачет по теме 1 Итоговое 

занятие – 

контроль знаний 

Тестирование по 

разделу2 

4. Раздел 3 «Основы селекции» -5часов 

21 Задачи и методы селекции. Центры 

многообразия и происхождения 

культурных растений 

1 Лекция  

22 Селекция растений 1 Лекция  

23 Селекция животных 1 Лекция  

24 Селекция микроорганизмов. 

Биотехнология 

1 Семинар « Современные 

биотехнологии 

на службе 

человеку» 

25 Зачетное занятие по теме 1 Контроль 

знаний 

Тестирование по 

разделу3 

5. Раздел 4 «Основы учения о биосфере» - 5 часов 

26 Биосфера. Живое вещество и его 

функции 

1 Лекция  

27 Круговорот веществ и превращение 

энергии в биосфере 

1 Практикум Построение 

схем 

круговоротов в 

природе 

28 Антропогенное воздействие на 

биосферу 

1 Семинар « 

Антропогенное 

влияние на 

биосферу 

планеты Земля» 

29 Ноосфера 1 Конференция « Ноосфера – 
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сфера разума» 

30 Зачетное занятие по теме 1 Контроль 

знаний 

Тестирование по 

разделу4 

6. Раздел 5 «Основы экологии» - 4часа 

31 Задачи экологии. Экологические 

факторы: абиотические и биотические  

1 Лекция  

32 Популяция. Вид  Семинар « Популяция – 

единица 

эволюции» 

33 Биогеоценоз. Цепи питания. Сукцессия. 

Агроценозы. 

1 Практикум  Построение 

различных 

цепей питания 

34 Зачетное занятие по теме 1 Контроль 

знаний 

Тестирование по 

разделу5 

11 класс 2021-2022 учебный год 

7. Раздел 6 « Эволюционное учение и развитие органического мира» - 10 часов 

35 Основные этапы развития 

эволюционных идей до Ч.Дарвина. 

Предпосылки возникновения учения 

Ч.Дарвина 

1 Лекция  

36 Основные положения теории 

Ч.Дарвина. 

1 Лекция  

37 Критерии вида. Популяция – единица 

вида и эволюции.  

1 Лекция  

38 Искусственный и разновидности 

естественного  отбора. Адаптации и 

их относительный характер 

1 Практикум Выявление видов 

приспособленности 

организмов на 

примере своей 

местности, их 

относительного 

характера 

39 Видообразование и микроэволюция. 

Способы видообразования 

1 Лекция  
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40 Главные направления эволюции. 1 Лекция  

41 Доказательства эволюции 

органического мира. Сравнительная 

анатомия 

1 Лекция  

42 Доказательства эволюции 

органического мира. Эмбриология. 

Палеонтология 

1 Лекция  

42 Доказательства эволюции 

органического мира. Биогеография 

1 Семинар « Доказательства 

эволюции» 

44 Зачетное занятие по теме 1 Контроль 

знаний 

Тестирование по 

разделу 6 

8. Раздел 7 «Происхождение человека» - 5 часов 

45 Доказательства происхождения 

человека от животных 

1 Практикум Выявление 

отличий и 

сходств 

человека и 

животных 

46 Отличие человека от обезьян. 

Движущие силы антропогенеза 

1 Практикум Выявление 

признаков 

отличий 

человека от 

обезьян 

47 Основные этапы эволюции человека. 

Древнейшие люди 

1 Лекция  

48 Древние люди. Современные люди. 

Человеческие расы 

1 Лекция  

49 Зачетное занятие по теме 1 Контроль 

знаний 

Тестирование по 

разделу 7 

9.  Раздел 8 «Человек и его здоровье» - 10 часов 

50 Опорно – двигательная система 1 Лекция  

51 Кровь и кровообращение 1 Лекция  

52 Дыхание 1 Лекция  

53 Пищеварение 1 Лекция  
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54 Обмен веществ и энергии. Выделение 1 Лекция  

55 Кожа.  1 Лекция  

56 Нервная система 1 Лекция  

57 Гуморальная система 1 Лекция  

58 Размножение и развитие 1 Лекция  

59 Зачетное занятие по теме 1 Контроль 

знаний 

Тестирование по 

разделу 8 

10. Раздел 9 «Общие сведения о животном и растительном мире» - 8 часов 

60 Подцарство Простейшие 1 Лекция  

61 Подцарство Многоклеточные животные 1 Лекция  

62  Характеристика различных типов 

животных. Примеры и характеристика 

классов.  

1 Лекция  

63 Отделы растений. Характеристика  

низших и высших растений 

1 Лекция  

64 Развитие растительного мира 1 Лекция  

65 Бактерии. Вирусы 1 Семинар « Многообразие 

бактерий и 

вирусов. 

Современные 

меры защиты и 

профилактики» 

66 Грибы. Лишайники 1 Семинар « 

Симбиотические 

организмы» 

67 Зачетное занятие по теме 1 Контроль 

знаний 

Тестирование по 

разделу 9 

 

68 Итоговое  диагностическое занятие 

« Сдаем успешно ЕГЭ» 

1 Итоговый 

контроль 

знаний 

Итоговое 

диагностирование 

по КИМам 

 

Итого – 68 часов 
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Элективный курс по биохимии на базовом уровне для 10Б класса составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.05.2012г. № 413 с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г, 31 декабря 2015 
г., 29 июня 2017 г., Основной образовательной программы МБОУ СОШ №75 на 2020-2021 
учебный год, в соответствии с Федеральным перечнем учебников, утверждённым 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 
с изменениями от 08 мая 2019 года № 233. 
  

Планируемые результаты изучения 
 

Личностные результаты 
1. 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);  

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира. 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов. 
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 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, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 
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5. 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 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров). 
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 
и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 
упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 
формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 
созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 
творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала). 
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах. 
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, уважение к истории культуры своего Отечества. 
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 
(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 
художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
 

Метапредметные результаты 
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; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат; 
• 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 
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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: 
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 
и познавательных задач; 
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи; 
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/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; 
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса; 
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
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 и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности; 
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей 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; 
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи; 
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
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• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха; 
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 
(повышения психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД: 
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, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации; 
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
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вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ; 
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков в схеме; 
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
8. 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; 
• резюмировать главную идею текста; 
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction); 
• критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет: 
• определять свое отношение к природной среде; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 
другого фактора; 
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды; 
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 
работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
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• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска; 
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД: 
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. Обучающийся сможет: 
- определять возможные роли в совместной деятельности; 
- играть определенную роль в совместной деятельности; 
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
- выделять общую точку зрения в дискуссии; 
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 
перед группой задачей; 
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога. 
 
12. 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: 
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога; 
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
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подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. 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; 
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи; 
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 

Предметные результаты 
Учащийся научится: знать / понимать 
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, химическая связь, 
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 
молярный объем, тепловой эффект реакции, катализ, углеродный скелет, функциональная 
группа, изомерия, гомология; 
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава; 
- основные теории химии: химической связи, строения органических соединений; 
- важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, 
глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 
каучуки, пластмассы; уметь 
- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 
- определять: принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 
- характеризовать: основных классов органических соединений; строение и химические 
свойства изученных органических соединений; 
- объяснять: природу химической связи (ковалентной); 
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 
веществ; 
- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 
химической информации и ее представления в различных формах; 
Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы в 10 
классе являются также: 
В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
• характеристика содержания биологических терминов; 
• выделение существенных признаков строения биологических; 
• приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства 
живых организмов с использованием; 
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• установление взаимосвязей строения и функций молекул в клетке; строения и функций 
органоидов клетки; 
• умение пользоваться современной биологической терминологией; 
• описание клеток растений и животных; 
• сравнение биологических объектов (клетки растений, животных, грибов и бактерий). 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 
• анализ и оценка сущности жизни; 
3. В сфере трудовой деятельности: 
• овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 
объяснения их результатов; 
• освоение приёмов грамотного оформления результатов биологических исследований. 
 

Содержание учебного предмета 
( 2 часа в неделю, всего 70 часов) 

 
 
Теория строения органических соединений (5 ч) 
 
Витализм. Органическая химия. Причины многообразия органических веществ. 
Особенности строения атома углерода. Валентность. Химическое строение как порядок 
соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории 
химического строения органических соединений. Химические формулы и модели молекул 
в органической химии. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. 
 
Углеводороды и их природные источники (7 ч) 
 
Природный газ как топливо.. Алканы:. Алкены. Алкадиены и каучуки. Нефть. Состав и 
переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе. Бензол. 
 
Кислородсодержащие соединения (7 ч) 
 
Углеводы. Единство химической организации живых организмов. Химический состав 
живых организмов. Спирты. Алкоголизм, его последствия и предупреждение. Понятие о 
предельных многоатомных спиртах. Фенол. Альдегиды. Карбоновые кислоты. 
Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере 
пальмитиновой и стеариновой. Сложные эфиры и жиры. Жиры как сложные эфиры. 
Применение жиров на основе свойств. 
 
Азотсодержащие соединения (5 ч) 
 
Амины. Понятие об аминах. Аминокислоты. Белки. Первичная, вторичная и третичная 
структуры белков.. Биохимические функции белков. Генетическая связь между классами 
органических соединений. Нуклеиновые кислоты. Сравнение строения и функций РНК и 
ДНК. Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной информации. 
Понятие о биотехнологии и генной инженерии. 
 
Химия и жизнь (8 ч) 
 
Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности 
функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и 
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в народном хозяйстве. Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с 
витаминами: авитаминозы, гипо – 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. Искусственные полимеры. 
.Синтетические полимеры. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого 
и высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, 
нитрон и капрон. 
 
Биология как комплекс наук о живой природе (5ч) 
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 
Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной 
научной картины мира, практическое значение биологических знаний. Биологические 
системы как предмет изучения биологии. 
 
Структурные и функциональные основы жизни (27ч) 
 
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 
вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. 
Биополимеры. Другие органические вещества клетки. 
Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 
естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 
органоиды клетки, их функции. 
Вирусы ― неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 
Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 
белка. Энергетический обмен. 
Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 
половые клетки. 
 
Подведение итогов (6ч) 
 
 
 
№п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Биология как комплекс наук о живой и неживой природе 5 
2 Структурные и функциональные основы жизни. Молекулярный уровень. 8 
3 Структурные и функциональные основы жизни. Клеточный уровень. 19 
4 Строение и классификация органических соединений 5 
5 Углеводороды и их природные источники 7 
6 Кислородсодержащие органические соединения 7 
7 Азотсодержащие органические соединения 5 
8 Химия и жизнь 8 
9 Подведение итогов 6 
 Итого 70 
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3.Календарно-тематическое планирование 
10 класс 

 
 

№ 
п/п 

Тема занятия 
Объём часов 

Дата 
планируемый фактический 

I полугодие 

1 
Вводный инструктаж по ТБ. Предмет 
органической химии. 

  
2.09-6.09 

2 Биология в системе наук   2.09-6.09 

3 
Теория строения органических соединений 
А.М.Бутлерова. 

  
9.09-13.09 

4 Объект изучения биологии   9.09-13.09 

5 
Классификация органических соединений. 
Реакции органических соединений. 

  16.09-20.09 
 

6 Методы научного познания в биологии   16.09-20.09 

7 
Основы номенклатуры органических 
соединений. 

  
23.09-27.09 

8 
Основы номенклатуры органических 
соединений. 

  
23.09-27.09 

9 Биологические системы и их свойства.   23.09-27.09 

10 
Обобщение и систематизация знаний по 
теме "Строение и классификация 
органических соединений". 

  
30.09-4.10 

11 
Обобщающий урок по теме «Биология как 
наука» 

  
30.09-4.10 

12 
Природные источники углеводородов. 
Природный и попутный газ. Нефть.Алканы. 

  
7.10-16.10 

13 
Молекулярный уровень: общая 
характеристика 

  
7.10-16.10 

14 Алкены.   17.10-23.10 
15 Неорганические вещества: вода, соли   17.10-23.10 
16 Алкадиены.   24.10-30.10 
17 Липиды, их строение и функции.   24.10-30.10 
18 Алкины.   31.10-6.11 
19 Углеводы, их строение и функции.   31.10-6.11 
20 Арены.   7.11-13.11 
21 Белки. Состав и структура белков   7.11-13.11 

22 
Решение задач на вывод молекулярной 
формулы углеводорода. 

  14.11-25.11 
 

23 Белки. Функции белков   14.11-25.11 

24 
Обобщение и систематизация знаний по 
теме "Углеводороды". 

  
26.11-2.12 

25 Ферменты - биологические катализаторы.   26.11-2.12 
25 Спирты.   3.12-9.12 

26 
Обобщающий урок по теме 
«Молекулярный уровень» 

  
3.12-9.12 

27 Фенол.   10.12-16.12 
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28 Нуклеиновые кислоты.   10.12-16.12 
29 Альдегиды.   17.12-23.12 
30 АТФ и другие нуклеотиды. Витамины   17.12-23.12 
31 Карбоновые кислоты.   24.12-30.12 
32 Вирусы – неклеточная форма жизни   24.12-30.12 

II полугодие 
33 Сложные эфиры. Жиры   31.12-14.01 

34 
Клеточный уровень: общая 
характеристика. Клеточная теория. 

  
31.12-14.01 

35 Углеводы. Моносахариды.   15.01-21.01 

36 
Строение клетки. Клеточная мембрана. 
Цитоплазма 

  
15.01-21.01 

37 
Обобщение и систематизация знаний по 
теме "Кислородсодержащие органические 
соединения". 

  
22.01-28.01 

38 Рибосомы. Ядро. ЭПС   22.01-28.01 
39 Амины. Анилин.   29.01-4.02 
40 Вакуоли. Комплекс Гольджи.   29.01-4.02 
41 Аминокислоты.   5.02-11.02 

42 
Митохондрии. Пластиды. Органы 
движения. Клеточные включения 

  
5.02-11.02 

43 Белки.   12.02-18.02 

44 
Особенности строения клеток прокариотов 
и эукариотов. 

  
12.02-18.02 

45 Нуклеиновые кислоты.   25.02-2.02 

46 
Обмен веществ и превращение энергии в 
клетке 

  
25.02-2.02 

47 
Обобщение и систематизация знаний по 
теме "Азотсодержащие органические 
соединения" 

  
3.03-9.03 

48 Энергетический обмен в клетке   3.03-9.03 
49 Биоактивные вещества.   10.03-16.03 

50 
Типы клеточного питания. Фотосинтез и 
хемосинтез 

  
10.03-16.03 

51 Ферменты, витамины, гормоны.   17.03-23.03 
52 Пластический обмен: биосинтез белка   17.03-23.03 
53 Лекарства. Минеральные воды.   24.03-30.03 

54 
Регуляция транскрипции и трансляции в 
клетке и организме 

  
24.03-30.03 

55 Антибиотики.   31.03-06.04 
56 Деление клетки. Митоз   31.03-06.04 

57 
Наркотические вещества. Наркомания, 
борьба с ней и профилактика. 

  
13.04-17.04 

58 Деление клетки. Мейоз.   13.04-17.04 
59 Пластмассы и полимеры.   20.04-24.04 
60 Мейоз. Половые клетки   20.04-24.04 
61 Синтетические волокна.   27.04-1.05 

62 
Сравнение полового размножения у 
растений и животных 

  
27.04-1.05 
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63 
Обобщение и систематизация знаний по 
теме "Химия и жизнь" 

  
4.05-8.05 

64 
Обобщающий урок по теме «Клеточный 
уровень» 

  
4.05-8.05 

65 
Проектная деятельность учащихся на тему 
«Химия спасает природу» 

  11.05-15.05 

66 
Подготовка к конференции по итогам 
учебной деятельности (Организация 
работы над мини-проектами) 

  11.05-15.05 

67 
Проектная деятельность учащихся на тему 
«Перспективы развития химии» 

  18.05-22.05 

68 
Конференция по итогам учебной 
деятельности 

  18.05-22.05 

69 Подведение итогов.   25.05-29.05 

70 
Конференция по итогам учебной 
деятельности 

  25.05-29.05 

 
Перечень учебно-методического обеспечения. 

 
1. Пасечник, В. В. Биология. Методика индивидуально-групповой деятельности. Учебное 

пособие / В.В. Пасечник. - М.: Просвещение, 2016. - 112 c. 
2. Каменский, А.А. Биология. Общая биология. 10-11 классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждений/ А.А. Каменский. – Дрофа, 2015. 
3. Методическое пособие к учебнику А.А. Каменского , В.В. Пасечника «Общая биология» - 

Дрофа, 2015.- 191с. 
4. Предметная линия учебников «Линия жизни». 10―11 классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных. организаций: базовый уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. 
М. Ефимова. ― М. : Просвещение, 2017 

5. Учебник: Биология. Общая биология. 10-11 кл.: учебник для общеобразовательных 
учреждений / А.А.Каменский, В.В.Пасечник, А.М.Рубцов: - М., Просвещение. 2019 . 

6. Г.И. Маслакова, Н.В. Сафронов. Химия 8-11 класс: Рабочие программы по учебникам 
О.С.Габриеляна. Волгоград: Учитель 2017. 

7. О.С.Габриелян. И.Г. Остроумов, С.А. Сладков. Химия 10 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. 

8. М: Просвещение, 2019. 
9. И.Г. Хомченко. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы, Москва, 

Новая волна,2017. 
10. И.Г. Хомченко. Пособие по химии для поступающих в вузы, Москва, Новая волна 2015. 
11. Г.Л. Маршанова. Графические диктанты по химии Рабочая тетрадь, Москва, Вако, 2017. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Учебный (элективный) курс «Химия: теория и практика» создан в 
целях обеспечения принципа вариативности и учета индивидуальных 
потребностей обучающихся и призван реализовать следующую функцию –
восполнить изучение предмета «Химия», не включенного в учебный план 
общеобразовательной организации в предметную область «Естественные 
науки» как обязательный предмет в соответствие в выбранным профилем 
обучения.  
Учебный (элективный) курс «Химия: теория и практика» на уровне 
среднего общего образования является курсом по выбору обучающихся в 
предметной области «Естественные науки».  

Программа учебного (элективного) курса «Химия: теория и 
практика» для образовательных организаций, реализующих программы 
среднего общего образования (далее – Программа), разработана в 
соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями); 

  Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с 
изменениями и дополнениями);  

 Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 30.08.2013 года № 1015 (с изменениями и дополнениями);  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(далее – СанПиН), утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (с 
изменениями и дополнениями).  

Программа учебного (элективного) курса 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.  

Программа конкретизирует содержание предмета «Химия» и дает 
примерное распределение учебных часов по содержательным 
компонентам и разделам/темам.  

Данная программа гарантирует обеспечение единства 
образовательного пространства за счет преемственности, интеграции, 
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предоставления равных возможностей и качества образования, может 
использоваться образовательной организацией при разработке 
образовательной программы конкретной организации.  

Содержание Программы строится с учетом региональных 
особенностей, условий образовательных организаций, а также с учетом 
вовлечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Основная цель изучения учебного (элективного) курса «Химия: 
теория и практика»  

формирование представлений о химической составляющей 
естественно-научной картины мира, овладение важнейшими химическими 
понятиями, законами и теориями. 

 Основные задачи: овладение методами научного познания для 
объяснения химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 
развитии современных технологий и получении новых материалов;  

воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 
современного общества, необходимости грамотного отношения к своему 
здоровью и окружающей среде;  

применение полученных знаний для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 
решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 
явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

УЧЕБНОГО (ЭЛЕКТИВНОГО) КУРСА 
Содержание учебного (элективного) курса «Химия: теория и 

практика» представлено линейным способом построения учебных 
программ. Учебный материал выстраивается в одной линии и состоит из 
последовательно связанных между собой глав и тем. Учебный материал 
каждой последующей главы является логическим продолжением того, что 
изучалось в предыдущий главе. Это позволяет экономить время, поскольку 
исключается дублирование материала. Это актуально для курса, 
компенсирующего не включенные в учебный план дисциплины из 
обязательного перечня учебных предметов, предусмотренных учебным 
планом, на изучение которого отводится 1 час в неделю. 

Программный материал отражает все современные запросы 
общества: формирования фундаментальных представлений о мире, 
включающих наряду с физическими и биологическими знаниями, 
необходимый объем химических знаний; 

 формирование химических знаний важных как для повседневной 
жизни, так и для деятельности во всех областях науки, народного 
хозяйства, в том числе не связанных с химией непосредственно.  

Химическое образование необходимо также для создания у 
обучающихся представлений о роли химии в решении экологических, 
сырьевых, энергетических, продовольственных, медицинских проблем 
человечества.  

Ценностные ориентиры Программы определяются направленностью 
на национальный воспитательный идеал, востребованный современным 
российским обществом и государством.  

Программа предусматривает обеспечение общеобразовательной и 
общекультурной подготовки учащихся. Программа позволяет раскрыть 
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ведущие идеи и теории химической науки, формирующие мировоззрение 
учащихся – Закон сохранения массы и энергии, Периодический закон Д. И. 
Менделеева, Теория химического строения органических веществ, Теория 
растворов. Полученные знания создают условия для понимания 
зависимости свойств веществ от состава и строения; обусловленность 
применения веществ их свойствами; материальное единство
неорганических и органических веществ; возрастающей роли химии в 
создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья, охране 
окружающей среды.  

Содержание Программы разработано в соответствии с требованиями 
современной дидактики и возрастной психологии и направлено на 
решение задач по формированию у учащихся научного мировоззрения, 
освоения общенаучных методов познания, практического применения 
полученных знаний, создание межпредметных связей с предметами 
областей математических и гуманитарных наук.  

Программа учебного (элективного) курса «Химия: теория и 
практика» представлена следующими содержательными компонентами: 
Введение;  

Углеводороды;  
Кислородсодержащие органические вещества;  
Азотсодержащие органические вещества;  
Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева;  
Строение вещества; Химические реакции;  
Вещества и их свойства;  
Химия в жизни общества.  
Принципы и особенности содержания Программы:  
принцип систематичности и последовательности предполагает 

выделение в изучаемом материале ведущих идей и теорий, выстраивание 
логической системы курса и учебного материала внутри одной главы, 
темы. Принцип системности и последовательности позволяет сохранить 
соотношение между теоретическими положениями и практической 
составляющей курса. Реализуется в последовательности теории, практики, 
контроля и самоконтроля обучающихся;  

принцип непрерывности позволяет организовывать обучение с 
опорой на знания химии, полученные на ступенях начального общего и 
основного общего образования, а также на жизненный опыт учащихся. 
Кроме того, большую роль играют знания, сформированные другим 
предметными областями;  

принцип доступности и индивидуализации строится на учете 
учебных возможностей обучающихся. Позволяет выбрать оптимально 
учебный материал, соответствующий возрастным, физическим, 
психологическим и интеллектуальным особенностям обучающихся. 
Обучение химическому содержанию остается доступным, но позволяет 
умственно и интеллектуально развивать обучающихся;  

принцип вариативности в организации образовательной деятельности 
дает возможность для различных вариантов реализации теоретической и 
практической части курса, исходя из обеспеченности курса 
материальнотехническим, информационным, методическим обеспечением, 
особенностями разных групп учащихся в классе. Позволяет искать 
конструктивные пути организации учебной деятельности не только 
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учителю, но и обучающимся;  
принцип минимакса в организации образовательной деятельности 

позволяет обучающимся освоить обязательную часть реализуемой 
программы. В то же время программа дает возможность развитию 
творчества, интеллекта обучающихся через участие в проектной 
деятельности, в исследовательской деятельности, в решении задач 
повышенного уровня сложности.  

Системно – деятельностный подход, реализуемый в Программе, 
позволяет формировать личностные, метапредметные и предметные 
результаты, обозначенные федеральным государственным 
образовательным стандартом в предметной области «Естественные науки» 
с учетом индивидуальных особенностей обучающихся.  

 
МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
На уровне среднего общего образования учебный (элективный) курс 

«Химия: теория и практика» является курсом по выбору обучающихся в 
предметной области «Естественные науки».  

Программа учебного (элективного) курса «Химия: теория и 
практика» рассчитана на 70(68) учебных часов, на изучение курса в 
каждом классе предполагается выделить по 35/34 часов (1 час в неделю, 
34(35) учебных недель).  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО (ЭЛЕКТИВНОГО) КУРС «Химия: теория и 
практика» 

Планируемые результаты освоения программы учебного 
(элективного) курса «Химия: теория и практика» уточняют и 
конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 
предметных результатов как с позиций организации их достижения в 
образовательной деятельности, так и с позиций оценки достижения этих 
результатов. 

 Результаты изучения учебного (элективного) курса по выбору 
обучающихся должны отражать:  

развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для 
изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры 
обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, 
развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 
способностей, готовности и способности к саморазвитию и 
профессиональному самоопределению;  

овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 
осуществления целесообразной и результативной деятельности;  

развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 
ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 
самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 
сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 
осознанному использованию информационных и коммуникационных 
технологий, самоорганизации и саморегуляции;  

обеспечение академической мобильности и (или) возможности 
поддерживать избранное направление образования;  
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обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  
Планируемые личностные результаты  
Личностные результаты включают:  
российскую гражданскую идентичность (идентификация себя в 

качестве гражданина России, гордость за достижения русских учѐных, за 
русскую науку, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 
российского народа). Осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира;  

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики;  

сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
индивидуальная и коллективная безопасность в чрезвычайных ситуациях;  

сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления;  

освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах;  

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;  

развитое моральное сознание и компетентность в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 

 эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 
мира;  

способность к эмоционально-ценностному освоению мира.  
Планируемые метапредметные результаты  

Метапредметные результаты включают три группы универсальных 
учебных действий.  

Регулятивные универсальные учебные действия  
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 искать и 
находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 
(учебные и познавательные) задачи;  
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критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 
позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 
источниках;  

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

находить и приводить критические аргументы в отношении действий 
и суждений другого;  

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 
собственного развития;  

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

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

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 Коммуникативные универсальные учебные действия  
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 
пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 
соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 
членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 
выступающий, эксперт и т.д.);  

координировать и выполнять работу в условиях реального, 
виртуального и комбинированного взаимодействия;  

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 
их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты  
В результате обучения по Программе учебного (элективного) курса 

««Химия: теория и практика» обучающийся научится:  
пониманию предмета, ключевых теорий и положений, составляющих 

предмет «Химия», что обеспечивается посредством моделирования и 
постановки проблемных вопросов, характерных для предметной области 
«Естественные науки»;  

умение решать основные практические задачи, характерные для 
использования методов и инструментария предмета «Химия»;  

формирование межпредметных связей с другими областями знания.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
овладеть ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 

строится наука химия, распознавание соответствующих ей признаков и 
взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к 
изучению явлений, характерных для изучаемой науки химии;  

умение решать как некоторые практические, так и основные 
теоретические задачи, характерные для использования методов и 
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инструментария химии;  
наличие представлений о химии как целостной теории (совокупности 

теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  
 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
10 КЛАСС 

1. ВВЕДЕНИЕ – 6 ч  
Тема 1. Роль органических веществ в окружающем мире. 

Практическая работа №1 (по выбору) «Качественное определение 
углерода и водорода в упаковочных материалах», «Получение 
симпатических чернил из пищевых продуктов».  

Тема 2. Теория строения органических соединений А.М. 
Бутлерова. Роль А. М. Бутлерова в развитие российской науки.  

Тема 3. Классификация органических соединений. 
Классификация химических реакций в органической химии.  

Тема 4. Изомерия органических соединений. Основы 
номенклатуры.  

Тема 5-6. Вывод простейших и молекулярных формул 
органических веществ. Практикум по решению задач.  
2. УГЛЕВОДОРОДЫ – 10 ч  
Тема 1 (7). Предельные углеводороды. Практикум по составлению 
структурных изомеров и основам номенклатуры.  
Тема 2 (8). Характеристика предельных углеводородов.  
Тема 3 (9). Практикум по решению задач. Вывод молекулярных 
формул органических веществ по продуктам сгорания.  
Тема 4-5 (10-11). Сравнительная характеристика непредельных 
углеводородов. Роль М.И. Кучерова и В.В. Марковникова в изучении 
свойств непредельных углеводородов.  
Тема 6 (12). Области применения непредельных углеводородов. 
История природного каучука. Сергей Васильевич Лебедев и его 
вклад в создание синтетического каучука. Тема 7 (13). Практическая 
работа № 2 «Получение углеводородов изучение их свойств (метана, 
этилена, ацетилена на выбор, с учѐтом оснащѐнности кабинета 
реактивами)»  
Тема 8 (14). Сравнительная характеристика циклических 
углеводородов. Тема 9 (15). Практикум по осуществлению цепочек 
превращений с участием углеводородов. Тема 10 (16). Природные 
источники углеводородов.  
3. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА 
–13 ч  
Тема 1 (17). Характеристика спиртов.  
Тема 2 (18). Практическая работа № 3 «Качественные реакции на 
спирты»  
Тема 3 (19). Сравнительная характеристика спиртов и фенолов.  
Тема 4 (20). Сравнительная характеристика альдегидов и кетонов  
Тема 5 (21). Характеристика карбоновых кислот.  
Тема 6 (22). Практическая работа № 4 «Свойства карбоновых кислот» 
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Тема 7 (23). Характеристика сложных эфиров. Жиры и масла.  
Тема 8 (24). Практическая работа № 5 «Оценка степени 
непредельности жиров». Тема 9 (25). Синтетические моющие 
средства. Практическая работа № 6 «Удаление жировых загрязнений 
различными способами»  
Тема 10 (26). Характеристика углеводов. Практическая работа № 6 
«Обнаружение глюкозы в ягодах, фруктах и овощах»  
Тема 11 (27). Искусственные и синтетические волокна. Практическая 
работа № 5 «Распознавание волокон»  
Тема 12 (28). Взаимосвязь углеводородов и кислородсодержащих 
органических веществ. Практикум по осуществлению цепочек 
превращений.  
Тема 13 (29). Решение задач на вывод формул кислородсодержащих 
органических веществ.  
4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА – 6 ч  
Тема 1 (30). Характеристика аминов.  
Тема 2 (31). Ароматические амины. Роль Н.Н. Зинина в открытии 
новых лекарственных веществ и красителей.  
Тема 3 (32). Аминокислоты – амфотерные органические вещества. 
Искусственная и синтетическая пища.  
Тема 4 (33). Белки и ферменты, их роль в процессах 
жизнедеятельности. Нуклеиновые кислоты и жизнь.  
Тема 5 (34). Взаимосвязь органических веществ. Практикум по 
осуществлению цепочек превращений.  
Тема 6 (35). Решение задач на вывод формул азотсодержащих 
органических веществ.  
11 КЛАСС  
5. СТРОЕНИЕ АТОМА И ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН Д.И. 

МЕНДЕЛЕЕВА-3ч  
Тема 1 (36). Атом – сложная частица. Состав атомного ядра  
Тема 2 (37) Электронная оболочка атома. Практикум по составлению 
электронных и электронно-графических формул атомов элементов 
побочных подгрупп  
Тема 3 (38) Периодический закон и периодическая система 
химических элементов Д.И.Менделеева. Практикум по установлению 
зависимости свойств элементов от строения их атомов  
6. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА – 8 ч  
Тема 1 (39) Понятие о химической связи. Ковалентная и ионная 
связи.  
Тема 2 (40) Металлическая и водородная связи. Архитектура 
молекул. Лабораторная работа «Конструирование моделей молекул 
(с использованием шаростержневых моделей или компьютерных 
программ).  
Тема 3 (41) Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 
Кристаллические решѐтки. Представление электронных презентаций. 
Тема 4 (42) Неорганические и органические полимеры. 
Биополимеры. Практическая работа №6 «Распознавание пластмасс и 
волокон».  
Тема 5 (43) Агрегатные состояния веществ: газообразные, жидкие и 
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твердые вещества Оценка влияния химического загрязнения 
атмосферы на организм человека и другие живые организмы.  
Тема 6 (44) Практическая работа №7 «Получение, собирание и 
распознавание газов» (кислорода, водорода, углекислого газа, 
аммиака).  
Тема 7 (45) Дисперсные системы. Коллоиды (золи и гели). Чистые 
вещества и смеси. Состав смесей. Разделение смесей.  
Тема 8 (46) Практикум по расчету массовой и объемной долей 
компонентов смеси.  
7. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ – 11 ч  
Тема 1 (47) Причины многообразия веществ. Аллотропия. Изомерия. 
Практикум по составлению изомеров органических соединений.  
Тема 2 (48) Признаки и условия протекания химических реакций. 
Закон сохранения массы веществ. Классификация химических 
реакций.  
Тема 3 (49) Окислительно-восстановительные реакции в 
неорганической и органической химии. Практикум по расстановке 
коэффициентов методом электронного баланса.  
Тема 4 (50) Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на 
скорость химической реакции. Лабораторная работа «Зависимость 
скорости гетерогенных химических реакций от концентрации 
раствора, температуры, площади поверхности твердого вещества».  
Тема 5 (51) Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы 
его смещения. Возможности применения принципа Ле Шателье в 
различных сферах жизни. Лабораторная работа «Смещение 
химического равновесия при изменении концентрации реагирующих 
веществ» (на примере реакции между растворами роданида калия и 
хлорида железа (III).  
Тема 6 (52) Теория электролитической диссоциации. Лабораторная 
работа «Электропроводность растворов кислот, щелочей и солей».  
Тема 7 (53) Кислоты, основания, соли в свете теории 
электролитической диссоциации.  
Тема 8 (54) Практическая работа №8 «Ионные реакции в растворах 
электролитов. Экспериментальное решение задач».  
Тема 9 (55) Вода как диполь. Особенности физических и химических 
свойств воды. Роль воды в химических реакциях и 
жизнедеятельности живых организмов.  
Тема 10 (56) Гидролиз неорганических и органических соединений. 
Среда водных растворов. Промышленное значение процессов 
гидролиза. Лабораторная работа «Определение среды растворов с 
помощью универсальной индикаторной бумаги, растворов лакмуса и 
фенолфталеина».  
Тема 11 (57) Химические источники тока. Электролиз. 
Промышленное значение процессов электролиза.  
8. ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА – 9 ч  
Тема 1 (58) Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. 
Способы получения металлов. Представление электронных 
презентаций по теме «Металлы». Тема 2 (59) Физические и 
химические свойства металлов. Коррозия металлов. Гальваностегия, 
ее использование для защиты металлов от коррозии.  
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Тема 3 (60) Неметаллы. Свойства неметаллов. Водородные 
соединения неметаллов. Оксиды и ангидриды карбоновых кислот. 
Представление электронных презентаций по теме «Неметаллы».  
Тема 4 (61) Органические и неорганические кислоты. Применение 
кислот.  
Тема 5 (62) Практическая работа №9 «Сравнение химических 
свойств соляной и уксусной кислот».  
Тема 6 (63) Органические и неорганические основания. Применение 
оснований. Тема 7 (64) Практическая работа №10 «Сравнение 
способов получения и химических свойств гидроксида натрия и 
гидроксида меди (II)».  
Тема 8 (65) Амфотерные органические и неорганические соединения. 
Лабораторная работа «Получение гидроксида алюминия и 
доказательство его амфотерности».  
Тема 9 (66) Практическая работа № 11 «Решение экспериментальных 
задач на идентификацию органических и неорганических 
соединений».  
9. ХИМИЯ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА  
Тема 1 (67) Препараты бытовой химии. Охрана окружающей среды, 
соблюдение правил использования.  
Тема 2 (68) Химические вещества в медицине. Лабораторная работа 
«Исследование лекарственных препаратов» (определение 
химических веществ «Глицине», Пургене», «Уротропине», 
«Ацетилсалициловой кислоте», «Аскорбиновой кислоте» и т.д.).  
Тема 3 (69) Химические вещества в сельском хозяйстве и 
строительстве. Применение минеральных удобрений. Использование 
строительных смесей, растворителей, красок, сплавов и т.п.  
Тема 4 (70) Химическая промышленность и проблема охраны 
окружающей среды. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
   

№ 
п/п 

Тематическое планирование 
Количества 

часов 
Форма контроля 

1. ВВЕДЕНИЕ 6 ч 

практическая 
работа, 
самостоятельная 
работа 

2. УГЛЕВОДОРОДЫ 10 ч 

практическая 
работа, 
проектная 
работа, 
самостоятельная 
работа 
тестирование 

3. 
КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ 
ОРГАНИЧЕСКИЕ 
ВЕЩЕСТВА 

13 ч 

практическая 
работа, 
проектная 
работа, 
тестирование, 
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контрольная 
работа 

4. 
АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ 
ОРГАНИЧЕСКИЕ 
ВЕЩЕСТВА 

6 ч 

самостоятельная 
работа, 
проектная 
работа, 
тестирование. 

5. 
СТРОЕНИЕ АТОМА И 
ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН 
Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА 

3 ч 
самостоятельная 
работа 
тестирование 

6. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 8 ч 

самостоятельная 
работа, 
практическая 
работа, 
тестирование 

7. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 11 ч 

практическая 
работа, 
самостоятельная 
работа 
тестирование 

8. 
ВЕЩЕСТВА И ИХ 
СВОЙСТВА 

9 ч 

практическая 
работа, 
проектная 
работа, 
самостоятельная 
работа 
тестирование 

9. 
ХИМИЯ В ЖИЗНИ 
ОБЩЕСТВА 

4 ч 

проектная 
работа, 
самостоятельная 
работа 

 ИТОГ 70  
 

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Оценка учебных достижений обучающихся производится с 

учетом целей предварительного, текущего, этапного и итогового 
педагогического контроля по Программе учебного (элективного) 
курса «Химия: теория и практика».  

 
 

Оценка Требования 
зачтено 5 

(отлично) 
Выполнение заданий 
текущего контроля 
(тестовые проверочные 
работы) - ответ содержит 90–
100% элементов знаний.  
Оценка устного ответа, 
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письменной контрольной 
работы (задания со свободно 
конструируемым ответом): в 
ответе присутствуют все 
понятия, составляющие 
содержание данной темы 
(основные законы и теории 
химии, закономерности 
протекания химических 
реакций, общие научные 
принципы производства 
неорганических и 
органических веществ и др.), а 
степень их раскрытия 
соответствует уровню, 
который предусмотрен 
государственным 
образовательным стандартом. 
Ответ демонстрирует 
овладение учащимся 
ключевыми умениями, 
отвечающими требованиям 
стандарта к уровню 
подготовки выпускников 
(грамотное владение 
химическим языком, 
использование химической 
номенклатуры – 
«тривиальной» или 
международной, умение 
классифицировать вещества и 
реакции, терминологически 
грамотно характеризовать 
любой химический процесс, 
объяснять обусловленность 
свойств и применения веществ 
их строением и составом, 
сущность и закономерность 
протекания изученных видов 
реакций). В ответе возможная 
одна несущественная ошибка.  
Оценка умений решать 
расчетные задачи: в 
логическом рассуждении и 
решении нет ошибок, задача 
решена рациональным 
способом. 

4 
(хорошо) 

Выполнение заданий 
текущего контроля 
(тестовые проверочные 
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работы) ответ содержит 70–
89% элементов знаний.  
Оценка устного ответа, 
письменной контрольной 
работы (задания со свободно 
конструируемым ответом): в 
ответе присутствуют все 
понятия, составляющие основу 
содержания темы, но при их 
раскрытии допущены 
неточности, которые 
свидетельствуют о 
недостаточном уровне 
овладения отдельными 
ключевыми умениями 
(ошибки при определении 
классификационных 
признаков веществ, 
использовании номенклатуры, 
написании уравнений 
химических реакций и т.п.).  
Оценка умений решать 
расчетные задачи: в 
логическом рассуждении и 
решении нет существенных 
ошибок, но задача решена 
нерациональным способом 
или допущено не более двух 
несущественных ошибок. 

 3 
(удовлетворительно) 

Выполнение заданий 
текущего контроля 
(тестовые проверочные 
работы) ответ содержит 50–
69% элементов знаний. 
Оценка устного ответа, 
письменной контрольной 
работы (задания со свободно 
конструируемым ответом): 
ответ полный, но при этом 
допущена существенная 
ошибка или ответ неполный, 
несвязный (отсутствуют 
некоторые понятия, 
необходимые для раскрытия 
основного содержания темы); 
в ответе проявляется 
недостаточная системность 
знаний или недостаточный 
уровень владения 
соответствующими 
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ключевыми умениями. 
Оценка умений решать 
расчетные задачи: в 
логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но 
допущена существенная 
ошибка в математических 
расчетах. 

не 
зачтено 

2 
(неудовлетворительно) 

Выполнение заданий 
текущего контроля 
(тестовые проверочные 
работы) ответ содержит менее 
50% элементов знаний. 
Оценка устного ответа, 
письменной контрольной 
работы (задания со свободно 
конструируемым ответом): 
при ответе обнаружено 
непонимание учащимся 
основного содержания 
учебного материала или 
допущены существенные 
ошибки, которые учащийся не 
может исправить при 
наводящих вопросах учителя, 
при отсутствии ответа.  
Оценка умений решать 
расчетные задачи: имеются 
существенные ошибки в 
логическом рассуждении и 
решении; задача не решена. 

 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Обязательная литература  
Химия. 10 класс (базовый уровень): учебник для 

общеобразовательных учреждений / О.С. Габриелян, М.: «Дрофа», 
2013. - 192 с  

1. Химия. 11 класс (базовый уровень): учебник для 
общеобразовательных учреждений / О.С. Габриелян, М.: «Дрофа», 
2013. - 224 с  

Дополнительная литература  
1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. «Химия. Материалы для 

подготовки к единому государственному экзамену и вступительным 
экзаменам в ВУЗы» – М.: Дрофа, 2008 – 703 с  

2. Габриелян О.С. «Химический эксперимент в школе. 10 класс: 
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учебно-методическое пособие/ О.С. Габриелян, Л.П. Ватлина. – М.: 
Дрофа, 2005. – 208 с  

3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Введенская А.Г. «Общая 
химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс: учебное пособие для 
общеобразовательных учреждений – М.: Дрофа, 2009 – 216 с  

4. Гаршин А.П. «Органическая химия в таблицах и схемах» –
ХИМИЗДАТ, 2006. – 184 с  

5. Кузнецова Н.В., Левкин А.Н. «Задачник по химии. 10 класс» 
– М.:«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2013. – 144 с  

6. Левкин А.Н., Кузнецова Н.В. «Задачник по химии. 11 класс» 
– М.:«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2014. – 236 с  

7. Пичугина Г.В. «Химия и повседневная жизнь человека» - 2-е 
издание, стереотипное – М.: Дрофа, 2006. – 252 с  

8. Электронные формы учебников из федерального перечня (см. 
обязательная литература) Интернет-ресурсы http://fcior.edu.ru/ 
Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов  

http://orgchem.ru/chem2/index2.htm Интерактивный мультимедиа 
учебник «Органическая химия»  

http://alhimikov.net/organikbook/menu.html Электронный 
учебник по органической химии  

http://orgchem.ru/ Интерактивный учебник Органическая химия 
http://www.hemi.nsu.ru/ Основы химии. Интернет учебник  
http://www.chem.msu.su Электронная библиотека учебных 

материалов по химии  
http://himiya-video.com/ Видеоуроки по химии https://chem-

ege.sdamgia.ru/ Решу ЕГЭ  
http://www.fipi.ru ФИПИ 
  

Материально-техническое обеспечение 
образовательной деятельности 

Для реализации Программы «Химия: теория и практика»
необходимо создать систему учебного оборудования. Современные 
требования к системе учебного оборудования представлены в 
приказе Министерства образования и науки Российской федерации 
№ 336 от 30.03.2016 года «Об утверждении перечня средств 
обучения и воспитания, необходимых для реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, соответствующих современным 
условиям обучения, необходимого при оснащении 
общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий 
по содействию созданию в субъектах российской федерации (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях, критериев его формирования и требований к 
функциональному оснащению, а также норматива стоимости 
оснащения одного места обучающегося указанными средствами 
обучения и воспитания», Подраздел 15. Кабинет Химии.  

Кабинет химии – кабинет повышенной опасности, который 
должен быть оснащен всеми средствами техники безопасности. При 
проведении учебных и внеучебных занятий обязательно должны 
соблюдаться правила техники безопасности для кабинетов 
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(лабораторий) химии в соответствие с приказом № 127 от 10.07.1987 
«О введении в действие правил техники безопасности для кабинетов 
(лабораторий) химии общеобразовательных школ Министерства 
Просвещения СССР». 

Примерные темы проектов:  
1. История получения и применение уксуса. 
2. Органические вещества – консерванты для пищевых продуктов. 
3. Технология молочнокислой закваски овощей. 
4. Исследование состава различных сортов сливочного масла. 
5. Изготовление масляных красок. 
6. Выбираем средство для мытья жирной посуды. 
7. Изготовление мыла ручной работы. 
8. Анализ различных сортов хозяйственного мыла. 
9. Исследование моющей способности мыла в отношении различных 
загрязнителей. 
10. Исследование качества мѐда. 11. Как сохранить свежесть молока?  
12. Определение порога чувствительности реакции крахмала с йодом. 
13. Изучение зависимости появления (и исчезновения) сладкого привкуса 
картофеля от температуры. 
14. Исследование содержания аскорбиновой кислоты в различных соках. 
15. История хлебопечения.  
16. История чернил. 
17. Исследование содержания кофеина в различных марках чая и кофе. 
18. Изготовление темперных красок.  
19. Влияние этилового спирта на развитие растений.  
20. Получение и применение желатина.  
21. Разделение растительных пигментов зелѐного листа.  
22. Изготовление акварельных красок из растительных пигментов.  
23. Исследование химической стойкости пластмасс – упаковочных 
материалов для пищевых продуктов.  
24. Сомнения и триумф великого открытия.  
25. Амфоры, амфибии и… амфотерность.  
26. Водная оболочка планеты.  
27. Имеет ли вода память?  
28. Влажность воздуха и здоровье человека.  
29. Экологические проблемы химического производства.  
30. Химические вещества в повседневной жизни человека. 
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III 1. Пояснительная записка 
 
Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный учебный 
проект»разработана: 
 в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 
года № 413, зарегистрированным в Министерстве юстиции 
Российской Федерации, регистрационный № 24480 от 7 июня 2012 
года.; 
 с учётом примерной основной образовательной программы 
среднего общего образования («httр://www.fgosreestr.ru»). 
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ФГОС нового поколения требует использования в образовательном 
процессе технологий деятельностного типа, методы проектно-
исследовательской деятельности определены как одно из условий 
реализации основной образовательной программы общего 
образования и одним из эффективных факторов создания психолого-
педагогических условий, обеспечивающих развитие 
самостоятельной активности в обучении и, через творческий и 
исследовательский потенциал. Важно подчеркнуть, что именно в 
методе проектной деятельности мы видим использование всех 
передовых,формирующих творческие способности видов обучения: 
проблемного,развивающего, эвристического, личностно-
ориентированного, межпредметного.Особенностью проектов на 
старшей ступени образования (10 – 11 классы) 
является их исследовательский, прикладной характер, а так 
реализацияпедагогической идеи формирования у школьников 
умения учиться –самостоятельно добывать и систематизировать 
новые знания. 
Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный учебный 
проект»обеспечивает преемственность обучения с подготовкой 
обучающихся попрограммам основного общего образования. 
Индивидуальный проект представляет собой особую форму 
организациидеятельности обучающихся (учебное исследование или 
учебный проект),направленную на формирование личностных, 
метапредметных и предметныхрезультатов обучения. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся под 
руководствомпреподавателя по выбранной теме в любой избранной 
области деятельности(познавательной, практической, учебно-
исследовательской, социальной,художественно-творческой, иной) в 
течение двух лет в рамках учебноговремени, специально 
отведённого учебным планом, Результат освоенияпрограммы 
дисциплины должен быть представлен в виде 
публичнойзащитызавершённого учебного исследования или 
разработанного проекта, а так жесоответствующих документов 
проектной работы. 

Цель данной программы – дальнейшее становление и формирование 
личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 
способностей, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 
ориентации содержания учебного предмета «Индивидуальный учебный 
проект», подготовку обучающегося к жизни в обществе, 
самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и 
началу профессиональной деятельности. 
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
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Образовательные: 
1. Обучить алгоритму работы над проектом, структуре проекта; 
2. Обучить работе с различными источниками информации; 
3. Обучить проектно-исследовательскому методу учебной 
деятельности; 
4. Обучить оценкам проекта, экспертной деятельности по 
оцениванию своих и чужих результатов; 
5. Обучить различным видам представления результатов своей 
деятельности. 
6. Обучить проведению рефлексии своей деятельности. 
Развивающие: 

1. Обспечить всестороннее индивидуальное творческое развитие личности; 
2. Обеспечить формирование у обучающихся инициативности и 
познавательной активности; 
3. Обеспечить выработку навыка самостоятельной навигации в 
информационных системах и ресурсах; 
4. Развить универсальное умение ставить и решать задачи для разрешения 
возникающих в жизни проблем: в процессе самоопределения, образования и 
в профессиональной деятельности. 

Воспитательные: 
1. Способствовать повышению личной уверенности у каждого 
участника 
проектного обучения, его самореализации и рефлексии; 
2. Развивать у учащихся сознание значимости коллективной работы 
для 
получения результата, роли сотрудничества, совместной 
деятельности в 
процессе выполнения творческих заданий; вдохновлять детей на 
развитие 
коммуникабельности. 
3. Дать возможность учащимся проявить себя. 

Формы организации образовательного процесса: 

Программа предусматривает проведение аудиторных теоретических и 
практических занятий, тренинговых групповых игр и проектных работ, 
внеклассных занятий, в том числе индивидуальная работа по поиску 
необходимой информации, созданию продукта проекта, с привлечением 
наставников: родителей, научных руководителей. Участие в различных 
мероприятиях по презентации и защите проектов (конференциях, 
фестивалях): классных, общешкольных, районных, городских и пр. 
Аудиторные занятия проводятся 1 раз в неделю в учебном кабинете 

Формы обучения: беседа, практическая работа, эксперимент, 
наблюдение, 
экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные 
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исследования, 
творческая работа, самостоятельная работа, защита проектных работ, 
консультация. 
Методы, технологии преподавания данного курса определяются 
целями и 
задачами, направленных на формирование способностей учащихся и 
основных компетентностей в предмете:- Метод проблемного 
обучения основан на создании проблемной ситуации, 
активной познавательной деятельности учащихся, состоящей в 
поиске и 
решении сложных вопросов. 
- Исследовательский метод обеспечивает овладение методами 
научного 
познания в процессе поиска и является условием формирования 
интереса. 
- Проведение наблюдений, экскурсий, тренингов, обучающих игр, 
викторин, 
встреч с интересными людьми, соревнований, реализации проектов, 
участия в конференциях, фестивалях и т.д. 
- Самостоятельный поиск необходимой информации в 
энциклопедиях, 
справочниках, книгах, на электронных носителях, в интернете, СМИ 
и т.д. 
Источником нужной информации могут быть взрослые: научные 
руководители учебных проектов, учителя-предметники, а так же 
представители различных профессий, родители, руководители 
кружков и 
секций, увлеченные люди, а также другие дети. 
Согласно учебному плану школы, курс «Индивидуальный учебный 
проект» 
изучается в течение 2-х лет (10-11 кл.) из расчета 1 час в неделю в 
каждом 
классе. 
Курс «Индивидуальный учебный проект» (ИУП) состоит из 
отдельных модулей. 

 
Класс  
 

Количество 
часов в неделю 

Количество часов 
за год 

10 1 34 
11 1 34 

Итого часов (за весь курс): 68 
 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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«Индивидуальный учебный проект» 
2.1. Личностные результаты: 
2.1.1. уважение к своему народу, гордости за свой край, свою Родину, 
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2.1.2. сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 
2.1.3. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 
2.1.4. 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; 
2.1.5. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
2.1.6. 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; 
2.1.7. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 
и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 
2.1.8. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
2.1.9. бережное, ответственное и компетентное отношение к 
физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 
умение оказывать первую помощь; 
2.1.10. осознанный выбор будущей профессии и возможностей 
реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, 
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общественных 
проблем; 
2.1.11. сформированность экологического мышления, понимания 
влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Индивидуальный учебный проект» 
2.1. Личностные результаты: 

2.1.1. уважение к своему народу, гордости за свой край, свою Родину, 
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2.1.2. сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 
2.1.3. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 
2.1.4. 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; 
2.1.5. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
2.1.6. готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному как условию успешной профессиональной и 
общественной де 
2.1.7. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 
и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 
2.1.8. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
2.1.9. бережное, ответственное и компетентное отношение к 
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физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 
умение оказывать первую помощь; 
2.1.10. осознанный выбор будущей профессии и возможностей 
реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных 
проблем; 
2.1.11. сформированность экологического мышления, понимания 
влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной 
иятельности; 
2.2. Метапредметные результаты: 
2.2.1. 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 разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 

2.2.2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; 
2.2.3. 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; 

              2.2.4. готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

2.2.5. 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 
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норм, 
норм информационной безопасности; 

2.2.6. умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов; 
2.2.7. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие 
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

2.2.8. владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 
точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
2.2.9. 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. 
 
2.3. Предметные результаты: 

Десятиклассник научится: 
2.3.1. базовым навыкам коммуникативной, учебно-исследовательской 
деятельности, критического мышления; 
2.3.2. базовым навыкам инновационной, аналитической, творческой, 
интеллектуальной деятельности; 
2.3.3. базовым навыкам проектной деятельности, а также 
самостоятельного 
применения приобретённых знаний и способов действий при решении 
различных задач, используя знания нескольких учебных предметов и/или 
предметных областей; 
2.3.4. базовым навыкам постановки цели и формулирования гипотезы 
исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 
необходимой информации, структурирования аргументации результатов 
исследования на основе собранных данных, презентации результатов; 
2.3.5. умению излагать результаты проектной работы перед школьной 
аудиторией. 

Десятиклассник получит возможность научиться: 
2.3.6. продвинутому уровню коммуникативной, учебно-
исследовательской 
деятельности, критического мышления; 
2.3.7. продвинутому уровню инновационной, аналитической, 
творческой, 
интеллектуальной деятельности; 
2.3.8. продвинутому уровню проектной деятельности, а также 
самостоятельному применения приобретённых знаний и способов 
действий при решении различных задач, используя знания 
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нескольких 
учебных предметов и/или предметных областей; 
2.3.9. продвинутому уровню постановки цели и формулирования 
гипотезы 
исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 
необходимой информации, структурирования аргументации 
результатов 
исследования на основе собранных данных, презентации 
результатов; 
2.3.10. умению излагать результаты проектной работы перед 
внешкольной 
аудиторией: конференциях, фестивалях, конкурсах, семинарах 
различного уровня; 
 

Выпускник научится: 
2.3.11. навыкам коммуникативной, учебно-исследовательской 
деятельности, 
критического мышления; 
2.3.12. навыкам инновационной, аналитической, творческой, 
интеллектуальной 
деятельности; 
2.3.13. навыкам проектной деятельности, а также самостоятельного 
применения 
приобретённых знаний и способов действий при решении различных 
задач, используя знания нескольких учебных предметов и/или 
предметных областей; 
2.3.14. навыкам постановки цели и формулирования гипотезы 
исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 
информации, структурирования аргументации результатов исследования 
на основе собранных данных, презентации результатов; 
2.3.15. умению излагать результаты проектной работы перед школьной 
аудиторией. 

Выпускник получит возможность научиться: 
2.3.16. самостоятельности в приобретении знаний и решении проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 
способы её решения, включая поиск и обработку информации, 
2.3.6. продвинутому уровню коммуникативной, учебно-исследовательской 
деятельности, критического мышления; 
2.3.7. продвинутому уровню инновационной, аналитической, творческой, 
интеллектуальной деятельности; 
2.3.8. продвинутому уровню проектной деятельности, а также 
самостоятельному применения приобретённых знаний и способов 
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действий при решении различных задач, используя знания нескольких 
учебных предметов и/или предметных областей;  
2.3.9. продвинутому уровню постановки цели и формулирования гипотезы 
исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 
необходимой информации, структурирования аргументации результатов 
исследования на основе собранных данных, презентации результатов; 
2.3.10. умению излагать результаты проектной работы перед внешкольной 
аудиторией: конференциях, фестивалях, конкурсах, семинарах 
различного уровня; 

 
Выпускник научится: 

2.3.11. навыкам коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 
критического мышления; 
2.3.12. навыкам инновационной, аналитической, творческой, 
интеллектуальной деятельности; 
2.3.13. навыкам проектной деятельности, а также самостоятельного 
применения приобретённых знаний и способов действий при решении 
различных задач, используя знания нескольких учебных предметов и/или 
предметных областей; 
2.3.14. навыкам постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 
информации, структурирования аргументации результатов исследования 
на основе собранных данных, презентации результатов; 
2.3.15. умению излагать результаты проектной работы перед школьной 
аудиторией. 

Выпускник получит возможность научиться: 
2.3.16. самостоятельности в приобретении знаний и решении проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 
способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 
выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 
обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого 
решения и т. п. 
2.3.17. сформированности предметных знаний и способов действий, 
проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 
обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 
использовать имеющиеся знания и способы действий; 
2.3.18. умению самостоятельно планировать и управлять своей 
познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 
возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 
стратегий в трудных ситуациях; 
2.3.19. Умению ясно изложить и оформить выполненную работу, представить 
её результаты, аргументировано ответить на вопросы. 
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3. Содержание учебного предмета «Индивидуальный учебный проект», 
10 класс (34 ауд. часа) 
Введение. Особенности проектной деятельности. Основные требования к 
исследованию. (1 ч) 

 
Общая характеристика проектной и исследовательской  
деятельности.(33ч) 
 

Модуль 1. Виды школьных проектов. Основные технологические подходы. 
Особенности монопроекта и межпредметного проекта. Учебный проект. (3 ч) 
Модуль 2. Выбор темы проекта по какому-либо учебному (или внеучебному) 
предмету, с учетом собственных интересов. Выбор научного руководителя 
проекта. (2 ч) 
Модуль 3. Этапы работы над проектом. Методы исследования. Технология 
составления плана работы. Определение цели, задач проекта. (5 ч) 
Модуль 4. Виды источников информации. Алгоритм работы с литературой. 
Алгоритм работы с ресурсами Интернета. Составление глоссария по теме 
исследования. Что такое плагиат и как его избегать в своей работе. (8 ч) 
Модуль 5. Подготовительная работа над темой проекта. (5 ч) 
Модуль 6. Практическая работа над проектом. (10 ч) 
11 класс (34 ауд. ч) 
Алгоритм проектной и исследовательской деятельности. «Учебное 
проектирование». (34 час) 
Модуль 1. Структура, этапы исследовательской работы, критерии оценки. 
Осуществление самостоятельной работы над индивидуальным проектом под 
руководством НРП. (11 ч) 
Модуль 2. Введение, основная часть научного исследования. Методы 
исследования. Результаты опытно-экспериментальной работы. Графические 
материалы проекта: виды, технология, требования к оформлению.       
Тезисы. (7 ч) 
Модуль 3. Способы оформления конечных результатов индивидуального 
проекта (презентаций, публичные защиты, творческие отчеты). (5 ч) 
Модуль 4. Технология презентации. Создание компьютерной презентации. 
Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. Умение отвечать на 
незапланированные вопросы. Составление архива проекта. Составление 
архива проекта: электронный вариант. Публичное выступление на трибуне и 
личность. Главные предпосылки успеха публичного выступления. 
Подготовка авторского доклада. (9 ч) 
Модуль 5. Представление работы, предзащита проекта. Корректировка 
проекта с учетом рекомендаций. (3 ч)    

 
4. Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы. 
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10 класс 

 Введение 1 ч 1 0 0 0  

М
од

ул
ь 

1 

Виды школьных 
проектов. Основные 
технологические подходы. 
Особенности монопроекта 
и межпредметного 
проекта. Учебный проект. 

 
 

3 ч 

 
 

2 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

1 

Иметь представление о том, что 
такое учебный проект, правила 
написания проекта, особенности 
проектных работ, чем отличаются 
монопроект от межпредметного 
проекта. 

М
од

ул
ь 

2 

 
 
 
Определение темы 
проекта. 

 
 
 

2 ч 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

2 

Распознавать собственные 
ценности, интересы, желания и 
формировать на основе их личные 
цели; уметь планировать шаги к 
достижению целей. Развивать 
ответственность за собственный 
выбор и отвечать за последствия 
собственных поступков. 

М
од

ул
ь 

3 

Этапы работы над 
проектом. Методы 
исследования. Технология 
составления плана работы. 
Определение цели, задач 
проекта. 

 
 

5 ч 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

1 

Обозначить проблему, 
сформулировать цель на основании 
проблемы, сформировать план 
деятельности, провести опрос, 
интервью, исследование, 
эксперимент. 

М
од

ул
ь 

4 

Виды источников 
информации. 
Алгоритм работы с 
литературой. 
Алгоритм работы с 
ресурсами интернета. 
Составление глоссария по 
теме исследования. Что 
такое плагиат и как его 
избегать в своей работе. 

 
 
 
 

8 ч 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

2 

 
 
Самостоятельно использовать 
справочную литературу, каталоги 
для сбора нужной информации. В 
том числе с электронными. Уметь 
устранять ошибки, допущенные при 
поиске информации. 

М
од

ул
ь 

5 

Реферат по проблеме 
исследования. 
Эссе по проблеме 
исследования. 
Защита реферата по 
теме исследования. 

 
 

5 ч 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

2 

 
Развивать познавательные 
интересы, интеллектуальные и 
творческие способности. 
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М
од

ул
ь 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практическая 
работа над 
проектом 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 ч 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Применять теоретические знания на 
практике. Планировать и управлять 
своей познавательной 
деятельностью во времени, 
использовать ресурсные 
возможности для достижения целей, 
осуществлять выбор 
конструктивных 
стратегий в трудных ситуациях, 
уметь ясно излагать и оформлять 
выполненную работу, представить 
её результаты, аргументировано 
ответить на вопросы. Развивать 
познавательные интересы, 
интеллектуальные и творческие 
способности. Оценить сильные и 
слабые стороны своей 
деятельности; 
представить продукт своей 
деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 класс 

М
од

ул
ь 

I 

 
 
 
Структура, этапы 
исследовательской 
работы, критерии оценки. 
Осуществление 
самостоятельной 
работы над 
индивидуальным 
проектом под 
руководством НРП. 

 
 
 
 
 
 

11 ч 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

2 

Уметь раскрыть содержание 
работы, грамотно и обоснованно в 
соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой использовать 
имеющиеся знания и способы 
действий; уметь обозначать 
проблему, формулировать цель на 
основании проблемы, формировать 
план деятельности. Планировать и 
управлять своей познавательной 
деятельностью во времени, 
использовать ресурсные 
возможности для достижения целей, 
осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в 
трудных ситуациях. 
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М
од

ул
ь 

II
 

Введение, основная 
часть научного 
исследования. 
Методы 
исследования. 
Результаты опытно-
экспериментальной 
работы. Графические 
материалы проекта: 
виды, технология, 
требования к 
оформлению. 
Тезисы. 

 
 
 
 
 
 

7 ч 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

2 

Получить представление о 
наблюдении и эксперименте как 
способах сбора первичной 
информации, их отличиях и 
разновидностях; опыт описания 
наблюдаемых качеств предметов и 
явлений, измерения простейших 
параметров объекта, обработки 
обсуждения результатов; 
анализировать опыт планирования 
наблюдений и экспериментов на 
основе поставленных задач; опыт 
выбора способа сбора эмпирических 
данных в соответствии с целью 
проекта. 

М
од

ул
ь 

II
I 

Способы оформления 
конечных результатов 
индивидуального 
проекта (презентаций, 
публичные защиты, 
творческие отчеты). 

 
 

5 ч 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

1 

Уметь собирать и обрабатывать 
нужную информацию по выбранной 
теме, с учетом своих личных 
взглядов, мнения или выдвинутой 
гипотезы, уметь составлять список 
использованных источников 
информации. 

М
од

ул
ь 

IV
 

Технология презентации. 
Создание компьютерной 
презентации. Навыки 
монологической речи. 
Аргументирующая 
речь. Умение отвечать на 
незапланированные 
вопросы. Составление 
архива проекта. 
Составление архива 
проекта: электронный 
вариант. Публичное 
выступление на трибуне и 
личность. Главные 
предпосылки успеха 
публичного выступления. 
Подготовка авторского 
доклада. 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 ч 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Уметь создавать описание проекта в 
WORD по плану и слайд 
презентации 
проекта а POWER POINT или 
видеопрезентации; 
Уметь ясно излагать и оформлять 
выполненную работу, представить 
её результаты, аргументировано 
ответить на вопросы. 

М
од

ул
ь 

V
 Представление работы, 

предзащита проекта. 
Корректировка проекта с 
учетом рекомендаций. 
 

 
3 ч 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

Уметь ясно излагать и оформлять 
выполненную работу, представить 
её результаты, аргументировано 
ответить на вопросы. 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса: 
Учебно-методическое обеспечение: 
Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 
1. Амонашвили, Ш.А. Размышление о гуманной педагогике/Ш.А. 
Амонашвили.- М.: Издательский дом Ш.А. Амонашвили, 2001. 
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2. Американский прагматизм. Новаторство философии Джона Дьюи // 
Якушев А.В. Философия (конспект лекций). – М.: Приор-издат, 2004 
3. Бабаева, Ю. Д. Психология одаренности детей и подростков: учеб. пособие 
для студентов высших и средних педагогических учебных заведений / Ю. Д. 
Бабаева, Н. С. Лейтес, Т. М. Марютина. - М.: АСАВЕМА, 2000. 
4. Бухвалов, В.А. Развитие обучающихся в процессе творчества и 
сотрудничества / В.А. Бухвалов. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000 
5. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Метод проектов – технология 
компетентностно-ориентированного образования: методическое пособие для 
педагогов – руководителей проектов учащихся основной школы / Под ред. 
проф. Е.Я. Когана. – Самара: Издательство «Учебная литература», 
Издательский дом «Федоров». 2006. – 176 с. 
6. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основа проектной 
деятельности школьника. Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Издательский дом 
«Фёдоров». Издательство «Учебная литература», 2006. 
7. Коллингс, Е. Опыт работы американской школы по методу проектов. – М.: 
Новая москва, 1926. 
8. Метод учебных проектов: Методическое пособие М. 2006. 
9. Матюшкин, А.М. Творческая одаренность // Общественные движения и 
социальная активность молодежи/Материалы Всесоюзной конференции 
«Человек в системе общенаучных отношений». М., 1991. 
10.Матюшкин, A.M. Загадки одаренности: Проблемы практической 
диагностики / A.M. Матюшкин. - М.: Школа-Пресс, 1993. 
11.Панов В. И. Одаренность как проблема современного образования // 
Психология сознания: современное состояние и перспективы: материалы 1 
Всеросс. конф. - Самара, 2007. 
12.Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: 
практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений. – 
3-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2006. 80 с. (Методическая библиотека). 
13.Сергеева В.П. Проектно – организаторская компетентность учителя в 
воспитательной деятельности. М. 2005. 
14.Стивен Р. Кови. Семь навыков высокоэффективных людей: Мощные 
инструменты развития личности. – 10–е изд., доп. – Москва: Альпина 
Паблишер, 2015. 
15.Что такое учебный проект? / М. А. Ступницкая. – М. : Первое сентября, 
2010.– 44 с. 
Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 
1. http://www.mon.gov.ru (Министерство образования и науки) 
2. http://www.fipi.ru (портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических 
измерений) 
3. http://www.ege.edu.ru (информационной поддержки ЕГЭ) 
4. http://www.probaege.edu.ru (портал Единый экзамен) 
5. http://edu.ru/index.php (федеральный портал «Российское образование») 
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6. http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU (федеральный центр 
тестирования) 
7. www.booksgid.com- Воо^ Gid. Электронная библиотека. 
8. www.school.edu.ru/default.asp- Российский образовательный портал. 
Доступность, качество, эффективность. 
9. dic.academic.ru- Академик. Словари и энциклопедии. 
10.http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. 
11.http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов (ФЦИОР). 
12.http://www.ict.edu.ru Портал «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании». 

 
Материально-техническое обеспечение: 
 Компьютер. Проектор. 

 

 
 

  10 КЛАСС 
Календарно-тематическое планирование «Индивидуальный проект»  
в 10 классе на 2020-2021 учебный год 
 

 
 
 

Дата 

№
  т

ем
ы

 

Название 
раздела, темы 

 

Всего 
часов 
 
 
 
 

 
 

Из них: Планируемые результаты 

те
ор

ет
и

ч
ес

к
и

е 

л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е,

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
 

П
р

ое
к

ты
, у

ч
еб

н
ы

е 
и

сс
л

ед
ов

ан
и

я
 

 са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
 р

аб
от

а 

 10 класс 

  Введение 1 ч 1 0 0 0  
 
08.09.20 
15.09.20 
22. 09.20 

М
од

ул
ь 

1 

Виды школьных 
проектов. Основные 
технологические подходы. 
Особенности монопроекта 
и межпредметного 
проекта. Учебный проект. 

 
 

3 ч 

 
 

2 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

1 

Иметь представление о том, что 
такое учебный проект, правила 
написания проекта, особенности 
проектных работ, чем отличаются 
монопроект от межпредметного 
проекта. 

 
 
 
29.09.20 
06.10.20 
 М

од
ул

ь 
2 

 
 
 
Определение темы 
проекта. 

 
 
 

2 ч 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

2 

Распознавать собственные 
ценности, интересы, желания и 
формировать на основе их личные 
цели; уметь планировать шаги к 
достижению целей. Развивать 
ответственность за собственный 
выбор и отвечать за последствия 
собственных поступков. 
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13. 10.20 
20. 10.20 
10.11.20 
17.11.20 
24.11.20 М

од
ул

ь 
3 

Этапы работы над 
проектом. Методы 
исследования. Технология 
составления плана работы. 
Определение цели, задач 
проекта. 

 
 

5 ч 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

1 

Обозначить проблему, 
сформулировать цель на основании 
проблемы, сформировать план 
деятельности, провести опрос, 
интервью, исследование, 
эксперимент. 

01.12.20 
08.12.20 
15.12.20 
22.12.20 
12.01.21 
19.01.21 
26.01.21 
02.02.21 

М
од

ул
ь 

4 

Виды источников 
информации. 
Алгоритм работы с 
литературой. 
Алгоритм работы с 
ресурсами интернета. 
Составление глоссария по 
теме исследования. Что 
такое плагиат и как его 
избегать в своей работе. 

 
 
 
 

8 ч 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

2 

 
 
Самостоятельно использовать 
справочную литературу, каталоги 
для сбора нужной информации. В 
том числе с электронными. Уметь 
устранять ошибки, допущенные при 
поиске информации. 

09.02.21 
16.02.21 
24.02.21 
02.03.21 
09.03.21 М

од
ул

ь 
5 

Реферат по проблеме 
исследования. 
Эссе по проблеме 
исследования. 
Защита реферата по 
теме исследования. 

 
 

5 ч 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

2 

 
Развивать познавательные 
интересы, интеллектуальные и 
творческие способности. 

 
 
 
 
16.03.21 
30.03.21 
06.04.21 
13.04.21 
20.04.21 
27.04.21 
04.05.21 
11.05.21 
18.05.21 
25.05.21 
 

М
од

ул
ь 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
Практическая 
работа над 
проектом 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 ч 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Применять теоретические знания на 
практике. Планировать и управлять 
своей познавательной 
деятельностью во времени, 
использовать ресурсные 
возможности для достижения целей, 
осуществлять выбор 
конструктивных 
стратегий в трудных ситуациях, 
уметь ясно излагать и оформлять 
выполненную работу, представить 
её результаты, аргументировано 
ответить на вопросы. Развивать 
познавательные интересы, 
интеллектуальные и творческие 
способности. Оценить сильные и 
слабые стороны своей 
деятельности; 
представить продукт своей 
деятельности. 
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1. Пояснительная записка 
 
Рабочая программа элективного курса  «Основы начертательной геометрии и 
проекционного черчения» разработана: 
 в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 
года № 413, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской 
Федерации, регистрационный № 24480 от 7 июня 2012 года.; 
 с учётом примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования («httр://www.fgosreestr.ru»). 
ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе 
технологий деятельностного типа, обеспечивающих развитие самостоятельной 
активности в обучении. Важно подчеркнуть, что данный элективный курс 
отражает все передовые виды обучения: проблемного, 
развивающего, эвристического, личностно-ориентированного, межпредметного. 
Рабочая программа элективного курса «Основы начертательной геометрии и 
проекционного черчения» обеспечивает преемственность обучения (черчения) на 
базе нашей школы с подготовкой обучающихся по программам основного общего 
образования. Общая теория построения чертежа, созданная Гаспаром Монжем, об 
ортогональном методе проецирования в основном сохранилось и до нашего 
времени. Знание методов начертательной геометрии открывает перед 
обучающимися перспективы в освоении общего и политехнического образования. 
Курс начертательной геометрии воспитывает способность и стремление к 
творчеству, конструированию и рационализации, развивает графическую 
грамотность, внимание и наблюдательность, аккуратность и точность, 
самостоятельность и плановость – важнейшие элементы культуры труда, 
развивающие эстетический вкус. Знание черчения помогает понять основы 
механизации и автоматизации, без которых невозможно развитие ни одной 
отрасли народного хозяйства.                     В процессе освоения данного курса 
обучающимся под руководством преподавателя предоставляется возможность 
выполнения практических, графических работ в течении двух лет в рамках 
учебного времени, специально отведённым учебным планом. Результат освоения 
программы дисциплины должен быть представлен в виде альбома графических 
работ с предварительной защитой.                                                                               
Цель данной программы – дальнейшее становление и формирование личности 
обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
грамотного выполнения изображения пространственных форм на плоскости и 
чтение чертежей. Для достижения поставленной цели решаются следующие 
задачи: 
Образовательные: 
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1. Обучить алгоритму работы при выполнении чертежа; 
2. Обучить работе с различными чертёжными инструментами; 
3. Обучить экспертной деятельности по оцениванию своих и чужих результатов; 
5. Обучить различным видам представления результатов своей деятельности. 
6. Обучить проведению рефлексии своей деятельности. 
Развивающие: 
1. Обеспечить всестороннее индивидуальное творческое развитие личности; 
2. Обеспечить формирование у обучающихся инициативности и познавательной 
активности; 
3. Обеспечить выработку навыка самостоятельной навигации в 
информационных системах и ресурсах; 
4. Развить универсальное умение ставить и решать задачи для разрешения 
возникающих в жизни проблем: в процессе самоопределения, образования и в 
профессиональной деятельности. 
Воспитательные: 
1. Способствовать повышению личной уверенности у каждого участника 
обучения, его самореализации и рефлексии; 
2. Развивать у учащихся сознание значимости своей работы для 
получения результата, вдохновлять детей на развитие 
коммуникабельности. 
3. Дать возможность учащимся проявить себя. 
Формы организации образовательного процесса: 

Программа предусматривает проведение аудиторных теоретических и 
практических занятий, графических работ, 
в том числе работа по индивидуальным заданиям. 
Аудиторные занятия проводятся 1 раз в неделю в учебном кабинете. 
Формы обучения: беседа, практическая, графическая работа, самостоятельная 
работа, защита графических работ, консультация. 
Методы, технологии преподавания данного курса определяются целями и 
задачами, направленных на формирование способностей учащихся и основных 
компетентностей в предмете: 
- Метод проблемного обучения основан на создании проблемной ситуации, 
активной познавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске и 
решении сложных вопросов. 
- Исследовательский метод обеспечивает овладение методами научного 
познания в процессе поиска и является условием формирования интереса. 
- Самостоятельный поиск необходимой информации в энциклопедиях, 
справочниках, книгах, на электронных носителях, в интернете т.д. 
Источником нужной информации могут быть взрослые: учителя-предметники,  
родители,  увлеченные люди, а также другие дети. 
Согласно учебному плану школы, курс «Основы начертательной геометрии и 
проекционного черчения» 
изучается в течение 2-х лет (10-11 кл.) из расчета 1 час в неделю в каждом 
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классе. 
Курс «Основы начертательной геометрии и проекционного черчения» 
  состоит из отдельных модулей. 

Класс  
 

Количество 
часов в неделю 

Количество часов 
за год 

10 1 34 
11 1 34 

Итого часов (за весь курс): 68 
 
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Основы начертательной геометрии и проекционного черчения» 
 
2.1. Личностные результаты: 
2.1.1.  сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 
2.1.2. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 
2.1.3. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
2.1.4. навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской и других видах деятельности; 
2.1.5. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
2.1.6. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества,  общественных отношений; 
2.1.7. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
2.1.8. бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 
умение оказывать первую помощь; 
2.1.9. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных 
проблем; 
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2.1.10. сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности. 
2.2. Метапредметные результаты: 
2.2.1. 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 разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 
2.2.2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
2.2.3. владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 
проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 
2.2.4. готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 
2.2.5. 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; 
2.2.6. умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов; 
2.2.7. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
2.2.8. владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
2.2.9. 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. 
                                                                                                                                    2.3. 
Предметные результаты: 
Десятиклассник научится: 
2.3.1. базовым навыкам коммуникативной, учебно-исследовательской 
деятельности, критического мышления; 
2.3.2. базовым навыкам инновационной, аналитической, творческой, 



 
 
 
 

269 
 

 

интеллектуальной деятельности; 
2.3.3. базовым навыкам самостоятельного применения приобретённых знаний и 
способов действий при решении различных задач, используя знания нескольких 
учебных предметов и/или предметных областей; 
2.3.4. базовым навыкам постановки цели, планирования работы, отбора и 
интерпретации необходимой информации, презентации результатов; 
2.3.5. умению излагать результаты проделанной работы перед школьной 
аудиторией. 
Десятиклассник получит возможность научиться: 
2.3.6. продвинутому уровню коммуникативной, учебно-исследовательской 
деятельности, критического мышления; 
2.3.7. продвинутому уровню инновационной, аналитической, творческой, 
интеллектуальной деятельности; 
2.3.8. продвинутому уровню самостоятельного применения приобретённых знаний 
и способов действий при решении различных задач, используя знания нескольких 
учебных предметов и/или предметных областей; 
2.3.9. продвинутому уровню постановки цели и формулирования гипотезы 
исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 
необходимой информации, презентации результатов; 
2.3.10. умению излагать результаты проделанной работы перед внешкольной 
аудиторией: конференциях, фестивалях, конкурсах, семинарах 
различного уровня; 
 
Выпускник научится: 
2.3.11. навыкам коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 
критического мышления; 
2.3.12. навыкам инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности; 
2.3.13. навыкам самостоятельного применения приобретённых знаний и способов 
действий при решении различных задач, используя знания нескольких учебных 
предметов и/или предметных областей; 
2.3.14. навыкам постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, презентации результатов; 
2.3.15. умению излагать результаты проделанной работы перед школьной 
аудиторией. 
Выпускник получит возможность научиться: 
2.3.16. самостоятельности в приобретении знаний и решении проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 
способы её решения, включая поиск и обработку информации, 
2.3.6. продвинутому уровню коммуникативной, учебно-исследовательской 
деятельности, критического мышления; 
2.3.7. продвинутому уровню инновационной, аналитической, творческой, 
интеллектуальной деятельности; 
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2.3.8. продвинутому уровню проектной деятельности, а также 
самостоятельному применения приобретённых знаний и способов 
действий при решении различных задач, используя знания нескольких 
учебных предметов и/или предметных областей;  
2.3.9. продвинутому уровню постановки цели и формулирования гипотезы 
исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 
необходимой информации, структурирования аргументации результатов 
исследования на основе собранных данных, презентации результатов; 
2.3.10. умению излагать результаты проектной работы перед внешкольной 
аудиторией: конференциях, фестивалях, конкурсах, семинарах 
различного уровня; 
 
Выпускник научится: 
2.3.11. навыкам коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 
критического мышления; 
2.3.12. навыкам инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности; 
2.3.13. навыкам самостоятельного применения приобретённых знаний и способов 
действий при решении различных задач, используя знания нескольких учебных 
предметов и/или предметных областей; 
2.3.14. навыкам постановки цели и планирования работы, отбора и интерпретации 
необходимой информации,  презентации результатов; 
2.3.15. умению излагать результаты проделанной работы перед школьной 
аудиторией. 

Выпускник получит возможность научиться: 
2.3.16. самостоятельности в приобретении знаний и решении проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 
способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 
выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 
обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и 
т. п. 
2.3.17. сформированности предметных знаний и способов действий, 
проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 
обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 
использовать имеющиеся знания и способы действий; 
2.3.18. умению самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 
деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения 
целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 
2.3.19. Умению ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 
результаты, аргументировано ответить на вопросы. 
 
3. Содержание учебного предмета «Основы начертательной геометрии и 
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проекционного черчения», 10 класс (34 ауд. часа) 
 
Введение. Наука, изучающая способы изображений – начертательная геометрия, - 
облегчает изучение других специальных предметов технической направленности. 
(1 ч) 
Общие понятия начертательной геометрии и проекционного черчения. (33ч) 
Модуль 1. Основные положения. (4 ч) 
Модуль 2. Проецирование точки и прямой. (9 ч) 
Модуль 3. Взаимное положение прямых в пространстве. (4 ч) 
Модуль 4. Плоскость, линии и точки в плоскости. (8 ч) 
Модуль 5. Взаимное положение прямых и плоскостей. (8 ч) 
11 класс (34 ауд. ч) 
Модуль 1. Поверхности и тела. (5 ч) 
Модуль 2. Аксонометрические проекции. (5 ч) 
Модуль 3. Преобразование проекций. (5 ч) 
Модуль 4. Пересечение поверхностей геометрических тел плоскостями. (8 ч) 
Модуль 5. Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел. (11 ч) 
 
4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы. 
 

№
  т

ем
ы

 

Название 
раздела, темы 

 

Всего 
часов 
 
 
 

 
 

Из них: Планируемые результаты 
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е 
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р
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10 класс 

 Введение 1 ч 1 0 0 0  

М
од

ул
ь 

1 

Основные положения 
Символы и обозначения. 
Методы  проецирования.  
Понятие комплексного 
чертежа. Метод Монжа. 

 
 

4 ч 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

0 

Иметь представление о символах и 
обозначениях, о методах 
проецирования. Иметь 
представление о проецировании 
точки на взаимно 
перпендикулярные плоскости 
проекций. 
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М
од

ул
ь 

2 

Проецирование точки и 
прямой  
Проецирование точки. 
Проецирование прямой. 
Следы прямой. 
Натуральная длина 
отрезка. Деление отрезка в 
заданном отношении. 
 
 
 

 
 
 

9 ч 

 
 
 

4 

 
 
 

3 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

Иметь представление о положении 
точек относительно плоскостей 
проекций. Иметь представление о 
построении отрезков по заданным 
координатам, определении 
положения прямых. Иметь 
представление о принадлежности 
точки прямой. Иметь 
представление по определению 
длины отрезка и углам его наклона 
к плоскостям проекций. 

М
од

ул
ь 

3 

Взаимное положение 
прямых в пространстве  
Параллельные прямые. 
Пересекающиеся прямые. 
Скрещивающиеся прямые. 
Проецирование прямого 
угла.  

 
 

4 ч 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

0 

Уметь определять положение 
прямых в пространстве по их 
следам на плоскостях проекций. 
Иметь представление о 
построении проекции прямого 
угла по заданным размерам и 
направлению. 

М
од

ул
ь 

4 

Плоскость, линии и 
точки в плоскости 
Проецирование 
элементов, определяющих 
плоскость. Линия в 
плоскости. Точка в 
плоскости. Главные линии 
плоскости. 

 
 
 
 

8 ч 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

2 

Иметь представление о 
принадлежности линий и точек 
плоскостям проекций. Уметь 
распознавать главные линии 
плоскости. Самостоятельно 
разбирать решение графических 
задач. Уметь выполнять 
графические работы по 
индивидуальным заданиям. 

М
од

ул
ь 

5 

Взаимное положение 
прямых и плоскостей 
Прямая, параллельная 
плоскости. Параллельные 
плоскости. 
Пересекающиеся 
плоскости. Пересечение 
прямой с плоскостью. 
Прямая, 
перпендикулярная 
плоскости.  

 
 

8 ч 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

2 

 
Развивать познавательные 
интересы, интеллектуальные и 
творческие способности. Иметь 
представление об определении 
точки пересечения прямой с 
плоскостью. Иметь представление 
о решении графических задач. 
Уметь выполнять графические 
работы по индивидуальным 
заданиям. 

 
11 класс 

М
од

ул
ь 

1 

Поверхности и тела 
Поверхности. 
Проецирование 
геометрических тел. 
Проецирование 
многогранников. 
Проецирование тел 
вращения. 

 
 

5 ч 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

Иметь представление об 
определении проекции точек, 
заданных на наглядных 
изображениях поверхностях 
геометрических тел. Уметь 
самостоятельно выполнять чертеж 
по словесному описанию 
геометрических тел по заданным 
размерам. 



 
 
 
 

273 
 

 

М
од

ул
ь 

2 

Аксонометрические 
проекции 
Виды аксонометрических 
проекций. Прямоугольные  
аксонометрические 
проекции. Косоугольные 
аксонометрические 
проекции. Построение 
окружностей в 
аксонометрии. 
Аксонометрические 
проекции плоских фигур 
Аксонометрические 
проекции геометрических 
тел. Проецирование 
группы геометрических 
тел. 

 
 
 

5 ч 

 
 
 

2 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

Иметь представление о видах 
аксонометрических проекций и 
чем один вид  отличается от 
другого. Иметь представление о 
построении окружности в 
аксонометрии. Уметь 
проецировать группы 
геометрических тел. 

М
од

ул
ь 

3 

Преобразование 
проекций 
Основные сведения. 
Способ замены 
плоскостей проекций. 
Способ вращения. Способ 
совмещения.  

 
 

5 ч 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

0 

Иметь представление о сущности 
способов замены плоскостей 
проекций, способа вращения и 
совмещения.   Уметь 
анализировать ход построения 
графических задач и их 
преобразования. 

М
од

ул
ь 

4 

Пересечения 
поверхностей 
геометрических тел 
плоскостями 
Сечение тел плоскостью. 
Сечение гранных тел 
проецирующими 
плоскостями. Сечение тел 
вращения. Построение 
развёрток.  

 
 
 
 

8 ч 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

2 

Иметь представление о 
построении сечений тел 
плоскостью. Иметь представление 
о построении линии сечения 
детали проецирующими 
плоскостями. Иметь 
представление о выполнении 
построения развёрток 
геометрических тел. 

М
од

ул
ь 

5 

Взаимное пересечение 
поверхностей 
геометрических тел 
Пересечение прямой с 
поверхностью. 
Пересечение тел. 
Пересечение 
многогранников. 
Пересечение 
многогранников с телом 
вращения. Пересечение 
тел вращения со сферой.  

 
 

11 ч 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

3 

Развивать познавательные 
интересы, интеллектуальные и 
творческие способности. Иметь 
представление о пересечение тел. 
Иметь представление о решении 
графических задач о пересечении 
геометрических тел. Уметь 
выполнять графические задания по 
пересечению  геометрических тел 
по индивидуальным заданиям. 

 
5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса: 
Учебно-методическое обеспечение: 
Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 
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1. Черчение. Учебник /Под редакцией проф. Н.Г. Преображенской - Москва 
Издательский центр «Вентана-Граф», 2006 

2. Основы черчения Л.А. Баранова, Р.Л. Боровикова, А.П. Панкевич Москва 
«Высшая школа» 1996 

3. Черчение: справочное пособие / С.Н. Балягин ООО «Издательство Астрель», 
2002 

4. Обучение основам проецирования. Пособие для учителей. М., 
«Просвещение», 1975 

5. Техническое черчение / Вышнепольский И.С.: учебник для СПТУ, Москва 
«Высшая школа» 1988 

6. Машиностроительное черчение / В.С. Левицкий, учебник для вузов, Москва 
«Высшая школа» 1988 

7. Карточки задания по черчению / пособие для учителя. Е.А. Василенко, Е.Т. 
Жукова. – М.: Просвещение, 1988 

8. Рабочие тетради № 2, № 3 / Н.Г. Преображенская, Москва Издательский 
центр «Вентана-Граф», 2006 

 
Материально-техническое обеспечение: 
 Компьютер. Проектор. 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету История НСО в 10-11 
классах составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования по предмету «История»; 
Примерной программы среднего общего образования «История» 10-11 классы; учебно- 
методического комплекта издательского центра ООО «Интеграция: Образование и 
Наука» Москва- Новосибирск 2017. 
Учебного плана МБОУ СОШ №75 на 2020-2021 учебный год. 

 
Обоснование выбора программы 

Главная цель изучения Истории Сибири в современной школе - образование, развитие и 
воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 
ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны, 
своего региона, человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 
знания в учебной и социальной деятельности 
Задачи изучения истории в средней школе: 

На базовом уровне приоритетным является совершенствование общеисторической, 
историко-культурной подготовки старшеклассников, упрочение их гражданских 
убеждений. 
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 воспитание российской гражданской идентичности, формирование у учащихся 
мировоззренческих убеждений на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин на примере 
истории своего региона; 

  подведение к осознанию исторической обусловленности явлений и процессов 
истории Сибири, развитие способности определять собственную позицию по 
отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 
различными мировоззренческими системами; 

  усвоение систематизированных знаний по истории Сибири, формирование 
целостного представления о месте и роли Сибири во всемирно-историческом 
процессе; 

  овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными видами 
исторических источников и критического анализа содержащейся в них 
информации; 

  формирование умения выявлять историческую обусловленность различных 
версий и оценок событий прошлого и настоящего на территории Новосибирской 
области; 

  овладение умением аргументированно отстаивать своё мнение по дискуссионным 
историческим проблемам; 

  подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных 
дисциплин. 

Актуальность программы 
Изучение Истории Сибири занимает значительное место в системе среднего образования  
в российской школе. Это определяется познавательными и мировоззренческими 
качествами истории, её вкладом в духовно-нравственное становление личности, ролью в 
общественной и культурной жизни социума. История Сибири и НСО - как знание о 
родном крае, представляет собирательную картину социального, нравственного, 
созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим источником 
представлений о человеке, о его взаимодействии с природой, об общественном 
существовании, о
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культурной практике, то есть о том, чему посвящены многие школьные дисциплины. 
Выстраивая эти представления в соответствии с общей линией времени, движения, учебный 
курс «История НСО» составляет одну из частей гуманитарного знания. Современная модель 
исторического образования предполагает качественно новые подходы к перспективному 
планированию учебного процесса, к отбору содержания, к разработке форм и методов 
обучения. Учебный процесс проектируется как система совместной деятельности учителя и 
учеников. 
 

Место курса истории в учебном плане 
На изучение курса «История НСО» в10 и 11 классах отводится не менее 34 учебных часов 
в год (не менее 1 часа в неделю). 

 
Учебник, реализующие рабочую программу по Истории НСО в 10-11 классах: 

Данная рабочая программа ориентирована на учебно-методические комплекс:  
История Новосибирской области. Научный редактор, академик ФАН В,И.Молодин.  

ООО«Интеграция: Образование и Наука». Москва – Новосибирск 2017. 
Виды и формы контроля 
 Промежуточный (тестирование, проведение проверочных работ, участие в 

различных конкурсах, научно-практических конференциях, олимпиадах») 
 текущий 
 итоговый. 

 
Форма организации образовательного процесса 

Классические комбинированные уроки, защита проектов, виртуальная экскурсия, лекция, 
семинар, практикум, викторина, деловые и ролевые игры, работа творческих групп, 
круглых столов. 
Основные технологии обучения: 

 технология дифференцированного и личностно-ориентированного обучения 
 технология развивающего обучения (технология развития критического 

мышления) 
 технологии проблемно-поискового и проектного обучения (развития 

исследовательских навыков) 
 педагогика сотрудничества, индивидуального и коллективного проектирования; 
 элементы ИКТ,кейс-технология 
 здоровье сберегающие технологии. 

Элементы каждой технологии используются в разном объеме на каждом уроке курса в 
зависимости от целей и задач конкретного урока. 

 
 Планируемые результаты образования 
Личностными результатами обучения по курсу «История НСО» являются 
следующие умения: 

 осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как 
гражданина своей страны, своей области, представителя этнической и религиозной 
группы, локальной и региональной общности; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
достижений и уроков исторического пути, пройденного страной, её народами; 
понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 
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 уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод 
человека; толерантность; способность к определению своей позиции и 
ответственному поведению в обществе; 

 понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважение к культуре 
своего и других народов; готовность к межкультурному диалогу, взаимодействию с 
представителями других народов, государств. 

Метапредметными результатами обучения по курсу «История НСО» являются: 
 способность организовывать и регулировать свою деятельность с использованием 

понятийного и познавательного инструментария изучаемых областей знания; 
 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, 
формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 
источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 умение логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать свои 
мысли; 

  владение начальными исследовательскими умениями, способность решать 
поисковые и исследовательские задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.). в 
том числе на электронных носителях; 

  готовность к взаимодействию и конструктивному сотрудничеству в школьном и 
социальном общении, умение вести диалог, участвовать в дискуссиях. 

Предметные результаты: 
 

 владение системными знаниями об основных этапах, процессах и ключевых 
событиях Истории Сибири и человечества в целом, о месте своей страны и области 
во всемирной истории; 

  применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации 
исторических фактов, раскрытия общего и особенного в развитии исторических 
общностей; 

  осуществление сопоставительного анализа различных источников исторической 
информации, реконструкция на этой основе исторических ситуаций и явлений; 
объяснение причин и следствий исторических событий; 

  определение и обоснование своего отношения к различным версиям и оценкам 
событий и личностей прошлого; 

  способность конструктивно применять исторические и историко-культурные 
знания в социальной практике, общественной деятельности, межкультурном 
общении. 

 владение системными историческими знаниями, служащими основой для 
раскрытия места Сибири в мировой истории, соотнесения событий и процессов 
мировой, национальной, региональной и локальной истории; 

  осознание и объяснение функций и методов научных исторических дисциплин, 
значения историзма как принципа познания прошлого и современности; 

  ориентация в основных концепциях истории; способность выявлять версионные и 
оценочные компоненты информации о прошлом и настоящем, высказывать и 
аргументировать своё отношение к ним; 

  владение приёмами самостоятельного поиска и комплексного анализа 
исторической информации (критика источника, контекстный и сопоставительный 
анализ); 



  способность к проведению исторической реконструкции, тематического 
исторического исследования (работа с историографическими материалами, 
осуществление поисковых и исследовательских проектов); 

  способность к применению исторических знаний в процессе социальной 
коммуникации, в общественных обсуждениях, при организации и проведении 
историко-культурных мероприятий; 

  мотивация к последующему изучению Истории Сибири в организациях среднего и 
высшего профессионального образования социально-гуманитарного профиля, в 
самообразовании, в историко-краеведческой деятельности. 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 
 
№ урока Дата Тема урока Материал 

учебника 
1 5.09 С чего начинается Родина Стр. 6 
Раздел 1 Древняя и средневековая история Новосибирской области 
2-3 12.09-19.09. Среди мамонтов Стр. 12-26 
4-5 26.09-3.10 Когда ушел ледник Стр. 27-43 
6-7 10.10-17.10 Эпоха звонкого металла Стр. 44-65 
8-9 24.10. Когда грифон парил над миром Стр. 68-90 
10-11 16.11 Железные волки тайги и степей Стр.92-109 
12-13 23.11 У границ кочевых империй Стр.110-125 
14 30.11 Повторительно-обобщающий урок  
Раздел 2. История Новосибирской области конца 17- начала 20 века 
15-16 7.12,7.12 Начальный этап заселения и освоения русскими 

нашего края 
Стр. 130-150 

17-18 14.12,14.12 «как старики поставили»: традиционный мир 
приобской и барабинской деревни 

Стр. 151-170 

19-20 21.12,21.12 Трасформация девенской жизни в нашем крае в 19- 
начале 20вв. 

Стр. 171-189 

21-22 18.01,25.01 В период подъёма, накануне великих потрясений Стр.190-210 
23 1.02 Повторительно-обобщающий урок  
Раздел 3. Новосибирская область в 20- начале 21 вв. 
24-27 8.02-1.03. Годы революционных бурь Стр.214-234 
28-30  Период социалистической модернизации общества Стр.235-250 
31-34  Суровые годы Великой Отечественной войны Стр. 251-270 
35  Итоговое обобщение. Работа над проектами.  

 Календарно-тематическое планирование 11 класс 
 
№ урока Дата Тема урока Материал 

учебника 
1  Обобщение изученного в 10 классе  
Раздел 3. Новосибирская область в 20- начале 21 вв.(продолжение) 
2-6  Наш край в послевоенное двадцатилетие Стр. 271-288 
7- 12  В годы «застоя» и «перестройки» Стр. 289- 305 
13-18  Новосибирская область в 90-х годах Стр.306-320 
19-24  В начале нового тысячелетия Стр. 321-335 
25-26  Заключительные уроки  
27-33  Работа над проектами  
34  Итоговое обобщение по всему курсу  
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Пояснительная записка 

 
Программа элективного курса для 10-11 классов составлена на основе Федерального закона №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613. С учетом примерной программой по предмету. При 
реализации рабочей программы используются учебники Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. (под 
редакцией Парфентьевой Н.А.) «Физика – 10 класс», Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. (под 
редакцией Парфентьевой Н.А.) «Физика – 11 класс» ФГОС, входящий в Федеральный перечень учебников, 
утвержденный Министерством просвещения РФ.  

Все разделы программы курса по выбору «Научные основы физики» тесно связаны по структуре и 
по методическим идеям с основным курсом физики. Она способствует дальнейшему совершенствованию 
уже усвоенных учащимися знаний и умений. Особое внимание уделяется изложению фундаментальных и 
наиболее сложных вопросов школьной программы. Программа разработана с таким расчетом, чтобы 
обучающиеся приобрели достаточно глубокие знания физики и в вузе смогли посвятить больше времени 
профессиональной подготовке по выбранной специальности. Данный курс предназначен для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений, изучающих физику на базовом уровне.  

Материал излагается на теоретической основе, включающей вопросы механики, динамики, 
молекулярной физике, электродинамики, оптики и квантовой физики. Программа рассчитана в 10 классе на 
70 часа (2 час в неделю) и в 11 классе на 68 часа (2 час в неделю).  

Данный курс дает учащимся больше возможностей для самопознания, он сочетает в себе логику и 
полет фантазии. Задания подбираются учителем исходя из конкретных возможностей учащихся. 
Подбираются задания технического содержания, качественные, тестовые, а также – творческие 
экспериментальные. На занятиях применяются коллективные и индивидуальные, а также групповые формы 
работы: решение и обсуждение решения задач, самоконтроль и самооценка, моделирование физических 
явлений. Программа курса предполагает проведение занятий в виде лекций и семинаров, а также 
индивидуальное и коллективное выполнение заданий.  

 
Цель курса:  

 развитие самостоятельности мышления учащихся, умения анализировать, обобщать;  
 формирование метода научного познания явлений природы как базы для интеграции знаний;  
 создание условий для самореализации учащихся в процессе обучения;  
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний; 
 совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 
 формирование представителей о постановке, классификаций, приемах и методах решения 

физических задач; 
 применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, решения 

физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой информации 
физического содержания. 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 
значимость физического знания для каждого человека, независимо от его 
профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 
выводы, видеть их связь с критерия-ми оценок, формулировать и обосновывать 
собственную позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании 
современной естественно-научной картины мира; умения объяснять поведение объектов и 
процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 
технической среды, используя для этого физические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 
самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 
значение для различных видов деятельности, — навыков решения проблем, принятия 
решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 
измерений, сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных 
технических устройств; 
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 овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 
основных физических законах и о способах их использования в практической жизни. 

 
 
Задачи курса:  

 развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и 
применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 
теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 
возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

 усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 
познания, понимание роли практики в познании, диалектического, характера физических 
явлений и законов; 

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 
способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 
сознательному выбору профессии; 

 углубление и систематизация знаний учащихся. 
 
Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни 

современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-технического прогресса. Обучение физике 
вносит вклад в политехническую подготовку путем ознакомления учащихся с главными направлениями 
научно-технического прогресса, физическими основами работы приборов, технических устройств, 
технологических установок.  

Базовый уровень изучения физики ориентирован на формирование общей культуры и в большей 
степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования, 
задачами социализации. 

 
Планируемые результаты 

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

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 
и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность 
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 
самоопределения; 
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– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 
общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

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

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

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

– оинству 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;  
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– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 
навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

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

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

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

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

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 
психологического комфорта, информационной безопасности. 

 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 
2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 
задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
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– 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. 
4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений. 

 
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 
деятельности людей; 

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

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

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 
практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 
источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 
научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 
моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 
примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 
измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, 
получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 
формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 
измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 
зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

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

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 
законы с учетом границ их применимости; 
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– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 
модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 
(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 
условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 
необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 
результат; 

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

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 
практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 
принятия решений в повседневной жизни. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

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

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи 

с выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
 

10 класс. Содержание учебного материала. 
 

Физика и методы научного познания.  
Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения и опыт. Научное мировоззрение. 

 
Кинематика  

Механическое движение, виды движений, его характеристики. Равномерное движение тел. 
Скорость. Уравнение равномерного движения. Графики прямолинейного движения. Скорость при 
неравномерном движении. Прямолинейное равноускоренное движение. Движение тел. Поступательное 
движение. Материальная точка. 

Демонстрации: 
6. Относительность движения. 
7. Прямолинейное и криволинейное движение. 
8. Запись равномерного и равноускоренного движения. 
9. Падение тел в воздухе и безвоздушном пространстве (трубки Ньютона) 
10. Направление скорости при движении тела по окружности. 

 
Динамика  
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Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. I закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 
Понятие силы – как меры взаимодействия тел. II закон Ньютона. III закон Ньютона. Принцип 
относительности Галилея. Явление тяготения. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Первая 
космическая скорость. Вес тела. Невесомость и перегрузки. Деформация и сила упругости. Закон Гука. 
Силы трения. Импульс тела и импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа 
силы. Механическая энергия тела (потенциальная и кинетическая). Закон сохранения и превращения 
энергии в механики. 

 
Демонстрации: 

18. Проявление инерции. 
19. Сравнение массы тел. 
20. Второй закон Ньютона 
21. Третий закон Ньютона 
22. Вес тела при ускоренном подъеме и падении тела. 
23. Невесомость. 
24. Зависимость силы упругости от величины деформации. 
25. Силы трения покоя, скольжения и качения. 
26. Закон сохранения импульса. 
27. Реактивное движение. 
28. Изменение энергии тела при совершении работы. 
29. Переход потенциальной энергии тела в кинетическую. 
 

Основы молекулярно-кинетической теории  
Строение вещества. Молекула. Основные положения молекулярно-кинетической теории строения 

вещества. Экспериментальное  доказательство  основных   положений теории. Броуновское движение. 
Масса молекул. Количество вещества. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Идеальный газ в 
молекулярно-кинетической теории. Среднее значение квадрата скорости молекул. Основное уравнение 
молекулярно-кинетической теории. Температура и тепловое равновесие. Абсолютная температура. 
Температура - мера средней кинетической энергии. Измерение скорости молекул. Основные 
макропараметры газа. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. Зависимость давления 
насыщенного пара от температуры. Кипение. Влажность воздуха и ее измерение. Кристаллические и 
аморфные тела. 

Демонстрации: 
30. Опыты, доказывающие основные положения МКТ. 
31. Механическую модель броуновского движения. 
32. Взаимосвязь между температурой, давлением и объемом для данной массы газа. 
33. Изотермический процесс. 
34. Изобарный процесс. 
35. Изохорный процесс. 
36. Свойства насыщенных паров. 
37. Кипение воды при пониженном давлении. 
38. Устройство принцип действия психрометра. 
39. Конденсационный гигрометр, волосной гигрометр. 
40. Модели кристаллических решеток. 
41. Рост кристаллов. 

 

Основы термодинамики  

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых 

процессов.  Принципы действия теплового двигателя. ДВС. Дизель. КПД тепловых 

двигателей.  

Демонстрации: 
34. Сравнение удельной теплоемкости двух различных жидкостей. 
35. Изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и совершении работы. 
36. Изменение температуры воздуха при адиабатном расширении и сжатии. 
37. Принцип действия тепловой машины. 
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Основы электродинамики 

Электростатика  
Что такое электродинамика. Строение атома. Элементарный электрический заряд. Электризация 

тел. Два рода зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Объяснение процесса электризации тел. 
Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиций полей. 
Силовые линии электрического поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Поляризация 
диэлектрика. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Конденсаторы. Назначение, 
устройство и виды конденсаторов. 

Демонстрации: 
42. Электризация тел трением. 
43. Взаимодействие зарядов. 
44. Устройство и принцип действия электрометра. 
45. Электрическое поле двух заряженных шариков. 
46. Электрическое поле двух заряженных пластин. 
47. Проводники в электрическом поле. 
48. Диэлектрики в электрическом поле. 
49. Устройство конденсатора постоянной и переменной емкости. 
50. Зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин, расстояния между 

ними и диэлектрической проницаемостью среды. 
 

Законы постоянного тока  
Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для существования электрического тока. 

Закон Ома для участка цепи. Электрическая цепь. Последовательное и параллельное соединение 
проводников. Работа и мощность электрического тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 
цепи. 

Демонстрации: 
47. Механическая модель для демонстрации условия существования электрического тока. 
48. Закон Ома для участка цепи. 
49. Распределение токов и напряжений при последовательном и параллельном соединении 

проводников. 
50. Зависимость накала нити лампочка от напряжения и силы тока в ней. 
51. Зависимость силы тока от ЭДС и полного сопротивления цепи. 

 
Электрический ток в различных средах  

Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость сопротивления проводника от 
температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках. Применение полу-
проводниковых приборов. Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в 
жидкостях. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма. 

Демонстрации: 
59. Зависимость сопротивление металлического проводника от температуры. 
60. Зависимость сопротивления полупроводников от  температуры и освещенности. 
61. Действие термистора и фоторезистора. 
62. Односторонняя электропроводность полупроводникового диода. 
63. Зависимость силы тока  в полупроводниковом диоде от напряжения. 
64. Устройство и принцип действия электронно-лучевой трубки. 
65. Сравнение электропроводности воды и раствора соли или кислоты. 
66. Электролиз сульфата меди. 
67. Ионизация газа при его нагревании.  
68. Несамостоятельный разряд. 
69. Искровой разряд. 
70. Самостоятельный разряд в газах при пониженном давлении. 

 
11 Класс. Содержание учебного материала. 

 
Основы электродинамики (продолжение). 

Магнитное поле  
Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

              Демонстрации:  
6. Взаимодействие параллельных токов.  
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7. Действие магнитного поля на ток.  
8. Устройство и действие амперметра и вольтметра.  
9. Устройство и действие громкоговорителя.  
10. Отклонение электронного лучка магнитным полем.  
 

Электромагнитная индукция  
Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 
Электромагнитное поле. 

Демонстрации:  
11. Электромагнитная индукция.  
12. Правило Ленца.  
13. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.  
14. Самоиндукция.  
15. Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы цели и от индуктив-ности 

проводника.  
 

Электромагнитные колебания и волны  
Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. 

Переменный электрический ток. Генерирование электрической энергии. Трансформатор. Передача 
электрической энергии. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы 
радиосвязи. Телевидение. 

Демонстрации:  
26. Свободные электромагнитные колебания низкой частоты в колебательном контуре.  
27. Зависимость частоты свободных электромагнитных колебаний от электроемкости  и 

индуктивности контура.  
28. Незатухающие электромагнитные колебания в генераторе на транзисторе.  
29. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле.  
30. Устройство и принцип действия генератора переменного тока (на модели).  
31. Осциллограммы переменною тока 
32. Устройство и принцип действия трансформатора  
33. Передача электрической энергии на расстояние с мощью понижающего и 

повышающего трансформатора.  
34. Электрический резонанс.  
35. Излучение и прием электромагнитных волн.  
36. Отражение электромагнитных волн.  
37. Преломление электромагнитных волн.  
38. Интерференция  и дифракция электромагнитных волн.  
39. Поляризация электромагнитных волн.  
40. Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний.  

 
Оптика. 

Световые волны. 
Скорость света и методы ее измерения. Законы  отражения и преломления света. Волновые свойства 

света: дисперсия, интерференция света, дифракция света. Когерентность. Поперечность световых волн. 
Поляризация света. 

Демонстрации:  
35. Законы преломления снега.   
36. Полное отражение.  
37. Световод.  
38. Получение интерференционных полос.   
39. Дифракция света на тонкой нити.  
40. Дифракция света на узкой щели.  
41. Разложение света в спектр с помощью дифракционной решетки.  
42. Поляризация света поляроидами. 
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43. Применение поляроидов для изучения механических напряжений в деталях 
конструкций. 
          

Элементы теории относительности.  
Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости 

света. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь 
массы с энергией. 

 

Излучения и спектры. 
Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: свойства и 

применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. Шкала электромагнитных 
излучений. 

Демонстрации:  
40. Невидимые излучения в спектре нагретого тела.  
41. Свойства инфракрасного излучения.  
42. Свойства ультрафиолетового излучения.  
43. Шкала электромагнитных излучений (таблица).  
44. Зависимость плотности потока излучения от расстояния до точечного источника.  
 

Квантовая физика  
Гипотеза  Планка о квантах. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. 

Гипотеза де Бройля  о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.  
Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и поглощение света 

атомом. Лазеры. 
Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Ядерные 

силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей 
радиации на живые организмы. Доза излучения, закон радиоактивного распада и его статистический 
характер. Элементарные частицы: частицы и античастицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества. Единая 
физическая картина мира. 

Демонстрации:  
50. Фотоэлектрический эффект на установке с цинковой платиной. 
51. Законы внешнего фотоэффекта.  
52. Устройство и действие полупроводникового и вакуумного фотоэлементов.  
53. Устройство и действие фотореле на фотоэлементе.  
54. Модель опыта Резерфорда.  
55. Наблюдение треков в камере Вильсона.  
56. Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц.  
 

Строение Вселенной  
Строение солнечной системы. Система «Земля – Луна». Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, 

вращение, размеры, масса, светимость, температура солнца и состояние вещества в нем, химический 
состав). Источники энергии и внутреннее строение Солнца. Физическая природа звезд. Наша Галактика 
(состав, строение, движение звезд в Галактике и ее вращение). Происхождение и эволюция галактик и 
звезд. 

Демонстрации:  
57. Модель солнечной системы. 
58. Теллурий. 
59. Подвижная карта звездного неба. 
  

Повторение.  
 

Календарно-тематическое планирование по физике 10 класс (2часа в неделю) 
2020-2021 уч. год 

 
Разделы 
программы 

№ 
урока 

Тема урока 
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Введение. 
Основные 
особенности 
физического 
метода 
исследования(1ч) 1 

Вводный инструктаж по ТБ в кабинете физики. Что изучает 
Физические явления. 

Механика (25) 
 
Кинематика (9) 

2 
Что изучает механика. Положение тела в пространстве. Система отсчета. 
Перемещение. 

3 Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение равномерного движения.
4 Мгновенная скорость. Ускорение. 
5 Относительность движения 
6 Скорость и перемещение при равноускоренном движении. Графики
7 Свободное падение тел  
8 Равномерное движение тела по окружности 

9 
Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности 
под действием силы упругости и тяжести» 

10 Контрольная работа №1 по теме «Основы кинематики»
Динамика (8ч) 

11 
Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. Первый закон 
Ньютона.  

12 Масса и сила. Второй закон Ньютона  
13 Третий закон Ньютона 
14 Самостоятельная работа  
15 Явление тяготения. Закон всемирного тяготения 
16 Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес 
17 Сила упругости. Закон Гука 
18 Силы трения 

Законы 
сохранения (8ч) 

19 Импульс тела. Импульс силы 
20 Закон сохранения импульса  
21 Реактивное движение 
22 Механическая работа и мощность. Энергия  
23 Кинетическая и потенциальная энергии  
24 Закон сохранения энергии. 

25 
Лабораторная работа №2 «Изучение закона сохранения 
механической энергии» 

26 Контрольная работа №2   «Основы динамики, законы сохранения»
Молекулярная 
физика (22ч) 27 

Строение вещества. Основные положения молекулярно-кинетической 
теории строения вещества. 

28 Масса молекул. Количество вещества. Решение задач 
29 Броуновское движение. Строение газообразных, жидких  и твердых 

30 
Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. Основное 
МКТ 

31 Самостоятельная работа по теме «Основы МКТ»  
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32 Температура и тепловое равновесие. 

33 
 Абсолютная температура. Температура - мера средней 
энергии. 

34 Уравнение состояния идеального газа  

35 Газовые законы  
36 Лабораторная работа №3 «Опытная проверка закона Гей
37 Насыщенный пар. Кипение  

38 
Влажность воздуха. Решение задач. П.Р. «Измерение влажности 
воздуха» 

39 Поверхностное натяжение 
40 Решение задач 
41 Кристаллические и аморфные тела. Решение задач. 
42 Контрольная работа №3  «Молекулярная физика» 

43 Внутренняя энергия.  
44 Работа  в термодинамике. 
45 Количество теплоты. Удельная теплоемкость.  

46 Первый закон термодинамики. 
47 Второй закон термодинамики   
48 Принципы действия теплового двигателя. КПД 

Основы 
электродинамики 
(20ч) 

49 
Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения 
электрического заряда 

50 Закон Кулона 
51 Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

52 

Принцип суперпозиций полей. Силовые линии электрического поля 
Самостоятельная работа по теме «Электризация тел» 
 

53 
Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация 
диэлектриков 

54 
Потенциал электростатического поля  и разность потенциалов. 
задач. 

55 Электроемкость. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора.
56 Контрольная работа №4 по теме «Термодинамика, электростатика»
57 Электрический ток. Сила тока. 
58 Закон Ома для участка цепи. Сопротивление.  

59 
Электрическая цепь. Последовательное  и  параллельное соединение 
проводников.  

60 
Лабораторная работа  №4 «Изучение последовательного и 
параллельного соединения проводников» 

61 
Работа и  мощность электрического тока. Самостоятельная работа 

теме «Постоянный ток» 
62 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

63 
Лабораторная работа №5  «Измерение ЭДС и внутреннего 
сопротивления источника тока» 

64 Контрольная работа №5 по теме «Постоянный ток» 
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65 
Электрическая проводимость различных веществ. 
Сверхпроводимость. 

66 
Электрический ток в полупроводниках. Применение 
полупроводниковых приборов. 

67 
Электрический ток в вакууме. Электрический ток в жидкостях. 
электролиза. 

68 Электрический ток в газах. Плазма. 
Итоговое 
повторение (2ч) 

69 Повторение 
70 Обобщение материала 

 
  
 Тематическое планирование по физике 11 класса (2часа в 
неделю) 2021-2022 уч.г. 

 
Разделы программы № Дата Тема урока

 
 
 
 
 

I.  
Основы 
электро- 

динамики 
(10 часов) 

 

 
Глава 1.  

Магнитное поле  
(4ч) 

 
 
 

1 Сент. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. 

2  Сила Ампера.  

3  Сила Лоренца.   

4  Решение задач. 

 
Глава  2.  

Электромагнитная 
индукция  

(6ч) 

5  Открытие электромагнитной индукции.  

6  Магнитный поток.  

7  Закон электромагнитной индукции. 

8  ЭДС индукции в движущихся проводниках.

9 Октяб. Взаимосвязь электрического и магнитного полей.

10  Контрольная работа №1 «Основы электродинамики».

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 
Колебания и 

волны 
(18 часов) 

Глава 3. 
Механические 

колебания 
(4ч) 

11  Свободные и вынужденные колебания. 

12  Динамика колебательного движения. 

13  Превращение энергии при гармонических колебаниях.

14  Вынужденные колебания, резонанс. Лабораторная работа № 3 

«Определение ускорения свободного падения при помощи маятника».

 
Глава 4.  

Электромагнитные 
колебания 

(6ч) 

15  Свободные электромагнитные колебания. 

16  Вынужденные электромагнитные колебания.

17 Ноябрь Переменный ток. 

18  Сопротивления в цепи переменного тока 

19  Резонанс в электрической цепи.  

20  Контрольная  работа №2 «Механические и электромагнитные колебания»

Глава 5.  
Производство, 

передача и 
использование 
электрической 

энергии (1ч) 

21  Генератор переменного тока, трансформатор. 
Производство, передача и применение электроэнергии

 22   Волновые явления. Характеристики волны
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Глава 6.  
Механические волны 

(1ч) 
 

Глава 7.  
Электромагнитные 

волны 
(6ч) 

23 Декаб. Электромагнитные волны.  

24  Принципы радиосвязи 

25  Свойства электромагнитных волн. Распространение волн

26  Радиолокация.  

27  Решение задач. 

28  Контрольная работа №3 «Механические и электромагнитные  волны».

 

 

 

 

 

III.  
Оптика  

(14 часов) 

 
Глава 8.  

Световые волны 
(8ч) 

29  Закон прямолинейного распространения света. 

30  Отражение света. 

31 Январь Преломление света 

32  Решение задач. Лабораторная работа № 4 «Измерение показателя 

преломления света». 

33  Оптические приборы. 

34  Решение задач. 

35  Интерференция света. Применение интерференции.

36  Дифракция света. Дифракционная решётка.

 
Глава 9.  

Элементы СТО 
(2ч) 

37 Февр. Законы электродинамики и принцип относительности. 

38  Постулаты теории относительности. 

 
Глава 10. 

Излучение и спектры 
(4ч) 

39  Виды излучения. Источники света. Спектры и  виды спектров.

40  Лабораторная работа № 7 «Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектра» 

41  Шкала электромагнитных излучений.  

42  Различные виды электромагнитных излучений и их практическое 
применение. 

 

 

 

IV. 
Квантовая 

физика  
(13 часа) 

 
Глава 11.  

Световые кванты  
(4ч) 

43  Фотоэффект.  

44  Фотоны.  

45 Март Давление света. Химическое действие света.

46  Контрольная  работа №6 « Световые кванты».

 
Глава 12.  

Атомная физика 
(2ч) 

47  Строение атома. 

48  Постулаты Нильса Бора.  

 
Глава 13.  

Физика атомного 
ядра (7ч) 

49  Методы регистрации элементарных частиц. 

50  Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада.

51  Строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер.

52 Апрель Атомная энергетика. 

53  Метод меченых атомов. Биологическое действие радиации.

54  Контрольная  работа №7 « Основы атомной физики».

55  Элементарные частицы. 

 Глава 15. 56  Видимые движения небесных тел. Законы движения планет



 
 
 
 

17 
 

 

V. 
Астрономия  

(6 часов) 

Солнечная система 
(2ч) 

57  Система Земля — Луна. Физическая природа тел Солнечной 
системы. 

Глава 16. 
Солнце и звезды (2ч) 

58  Общие сведения о Солнце и внутреннее строение.
59  Внутреннее строение звезд. Эволюция звезд.

Глава 17. 
Строение Вселенной 

(2ч) 

60 Май Наша Галактика. Другие галактики. 
61  Строение и эволюция Вселенной.  

  62  Единая физическая картина мира. 
63  Обобщение материала 
64  Повторение темы «Электродинамика» 
65  Повторение темы «Электродинамика» 
66  Повторение темы «Колебания и волны»
67  Повторение темы «Оптика» 
68  Повторение темы «Квантовая физика» 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение г. 
Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа №75» 
__________________________________________________________________ 

630063, г. Новосибирск  63,  ул. Тургенева, 202    тел: 262-15-05 
 
 

ПРИНЯТО 
Решением педагогического совета                                             
Протокол №   от 26.08.2020                 
 
 
                  Рабочая программа элективного курса 

 
«Компьютерная графика» 

 
 среднего общего образования 

 
срок освоения: 2 года (10,11 классы) 
                                    Составитель: 
                                    Зырянов А.Н. 

 
 

Новосибирск,  2020                
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1.Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основании: 
• Федерального государственного стандарта среднего общего образования;  
• основной образовательной программы среднего  общего образования МБОУ СОШ №75; 
• Информатика. Программа для старшей школы. 10 – 11 классы. Углубленный уровень.  
• положения о рабочей программе элективного курса (ФГОС) МБОУ СОШ №75 
• другими нормативными актами. 

 
Целью предлагаемой программы является обучение приёмам самостоятельной деятельности и 

творческому подходу к любой проблеме.  
Данный курс имеет прикладное и общеобразовательное значение. Основное внимание в курсе 

«Компьютерная графика» уделяется созданию и редактированию двумерных и трехмерных 
изображений на экране компьютера. Используются различные формы организации занятий, такие как 
лекция, групповая, индивидуальная деятельность учащихся. 

Слушателями этого курса могут быть учащиеся различного профиля обучения. 
Цели курса: 

• дать глубокое понимание принципов построения и хранения изображений; 
• изучить форматы графических файлов и целесообразность их использования при работе с 

различными графическими программами; 
• рассмотреть применение основ компьютерной графики в различных графических программах; 
• научить учащихся создавать и редактировать собственные изображения, используя 

инструменты графических программ; 
• научить выполнять обмен графическими данными между различными программами. 

Задачи курса:  
• реализация индивидуализации обучения; удовлетворение образовательных потребностей 

школьников по информатике; 
• формирование устойчивого интереса учащихся к предмету; 
• обеспечение усвоения обучающимися наиболее общих приемов и способов обработки 

изображений; 
• развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, самостоятельной 

работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы.    
   
Программа реализуется на основе следующих учебников:  

1. Информатика.10-11 класс. Автор Угринович Н.Д. 
 

1. Место предмета в базисном учебном плане 
Элективный курс «Компьютерная графика» рассчитан на 35 часов в 10 классе по 1 часу в неделю 

в течение учебного года и 34 часа в 11 классе по 1 часу в неделю. 
 
 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
техники; 

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;  
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5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

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

Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших 
свойствах, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение 
строить математические объекты информатики; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 
гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 
развития компьютерных технологий;  

7) знаний базовых принципов организации и норм информационной этики и права, принципов 
обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения надёжного 
функционирования средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 
в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 
проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 
интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность 
представлений о необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 
(процесса);  

10) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 
описания алгоритмов;   

11) использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации. 
 
 

3. Тематическое планирование 10 класс 
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№ 
 

Наименование тем 
 

Всего часов В том числе 

Лекция Практическая 
работа 

1 Техника безопасности 1 1  
2 Графика и анимация 15 2 13 
3 3D-моделирование и анимация 19 2 17 
 Всего 35   

 
5. Содержание курса 

1. Техника безопасности. Организация рабочего места  

Правила техники безопасности. Правила поведения в кабине информатики. 

Учащиеся должны знать: 

- опасности для здоровья при работе на компьютере; 

- правила техники безопасности; 

- правила поведения в кабинете информатики. 

 

2. Графика и анимация  

Ввод цифровых изображений. Кадрирование. Коррекция фотографий. 

Работа с областями. Фильтры. Многослойные изображения. Каналы. 

Подготовка иллюстраций для веб-сайта. GIF-анимация. 

Учащиеся должны знать: 

- характеристики цифровых изображений; 

- принципы сканирования и выбора режимов сканирования; 

- понятия «слой», «канал», «фильтр». 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять коррекцию фотографий (уровни, цвет, яркость, контраст); 

- работать с областями; 

- работать с многослойными изображениями; 

- использовать каналы; 

- выбирать формат для хранения различных типов изображений; 

- создавать анимированные изображения. 

3. 3D-моделирование и анимация  

Проекции. Работа с объектами. Сеточные модели. 

Модификаторы. Контуры. Материалы и текстуры. Рендеринг. Анимация. 

Язык VRML. 

Учащиеся должны знать: 

- основные принципы работы с 3D-моделями. 

Учащиеся должны уметь: 
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- выполнять преобразования объектов; 

- строить и редактировать сеточные модели; 

- использовать текстуры, модификаторы, контуры; 

- выполнять рендеринг, выбирать его параметры; 

- строить простые сцены с помощью языка VRML. 

 

6. Учебно-методическое, материально-техническое и информационное обеспечение 
образовательного процесса 

 

Список   литературы для учащихся  
1. Информатика. Углубленный уровень. Учебник для 11 класса. Автор Угринович Н.Д.  

 

Интернет-ресурсы 
 

1. http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/slides.htm 
 

 
 

Календарно-тематическое планирование10 класс 

Номер 

урока 

Дата проведения 

Тема урока Содержание учебного материалаПо плану Фактически  

1.    Техника безопасности.  

2.    Основы растровой графики.  Основы растровой графики 

3.  
  Ввод цифровых изображений. 

Кадрирование. 
 Ввод изображений 

4.    Коррекция фотографий.  Коррекция фотографий 

5.    Коррекция фотографий.  Коррекция фотографий 

6.    Работа с областями.  Работа с областями 

7.    Работа с областями.  Работа с областями 

8.    Фильтры.  Фильтры 

9.    Многослойные изображения.  Многослойные изображения 

10.    Многослойные изображения.  Многослойные изображения 

11.    Многослойные изображения.  Многослойные изображения 

12.    Каналы.  Каналы 

13.    Иллюстраций для веб-сайтов.  Иллюстрации для веб-сайтов 

14.    Иллюстраций для веб-сайтов.  Иллюстрации для веб-сайтов 

15.    GIF-анимация.  Анимация 

16.    Контуры.  Контуры 

17.  
  Введение в 3D-графику. 

Проекции. 
 Введение 

18.    Работа с объектами.  Работа с объектами 

19.    Работа с объектами.  Работа с объектами 
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Номер 

урока 

Дата проведения 

Тема урока Содержание учебного материалаПо плану Фактически  

20.    Сеточные модели.  Сеточные модели 

21.    Сеточные модели.  Сеточные модели 

22.    Модификаторы.  Модификаторы 

23.    Модификаторы.  Модификаторы 

24.    Контуры.  Контуры 

25.    Контуры.  Контуры 

26.    Материалы и текстуры. Материалы 

27.    Текстуры.  Материалы 

28.    UV-развертка.  Материалы 

29.    Рендеринг. Рендеринг 

30.    Анимация.  Анимация 

31.  
  

Анимация. Ключевые формы.  Анимация 

32.    Анимация. Арматура.  Анимация 

33.    Язык VRML.  Язык VRML 

34.  
  Практическая работа: язык 

VRML. 
 Язык VRML 

35.    Резерв Повторение 
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Пояснительная записка  
 Рабочая программа по правоведению  составлена на основе следующих 

нормативных документов: 
 Образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ № 75  .  
 Учебный план МБОУ СОШ № 75. 
 Календарный учебный график МБОУ СОШ № 75 . 

Рабочая программа по праву составлена на основе федерального компонента Государственного 
стандарта среднего общего образования (базовый уровень). Разработана на основе авторской 
программы А.Ф.Никитина: Правоведение. 10-11 классы: /А.Ф.Никитин. Базовый уровень – М.: 
Просвещение, 2019. (Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 
Федерации). 
Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часов в  10-11 классах, из расчета 0,5 час в 
неделю. 
   Состав УМК:  

 учебник «Право 10-11 класс: базовый  и углубленный  уровень»  А.Ф.Никитин, 
Т.И.Никитина  Москва, Дрофа, 2019  

 учебное   пособие «Право 10-11 класс: базовый и углубленный уровень» 
Е.К.Калуцкая  Москва, Дрофа,2016 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей:  
развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 
социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 
права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 
права и свободы;  
воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 
правовым институтам, правопорядку; 
освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой 
системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и исполнения 
обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 
овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 
деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия 
подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-правовой 
сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 
формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, 
сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом. 

Место предмета в  учебном плане 
Учебный план  школы отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Право» 
на этапе среднего общего образования,  в X и XI классах по 17 часов, из расчета 0,5 учебный час 
в неделю. 
Примерная программа  является продолжением изучения правовой сферы в курсе 
обществознания в основной средней школе. Программа предусматривает  реализацию 
авторского подхода в преподавании, использования разнообразных форм организации учебного 
процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

В старшей школе право, будучи важным компонентом  гуманитарного 
образования личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих 
возможности правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на 
создание условий для развития гражданско-правовой активности, ответственности, 
правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и 
правовой культуры, навыков правового поведения, необходимых для эффективного 
выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, 
налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника).  
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Право как учебный предмет создает основу для становления социально-правовой 
компетентности обучающихся,   будет способствовать развитию правовой культуры, 
воспитанию цивилизованного правосознания и уважения к закону у подрастающего  
поколения.  

Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом 
образовательных целей ступени, социальных потребностей и опыта взрослеющей 
личности. К основным содержательным линиям образовательной программы курса 
права для 10-11 классов общеобразовательной школы (базовый уровень) относятся 
следующие:  

 история государства и права, вопросы теории государства и права 
 роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс в стране;  
 конституционное право, Конституция РФ; 
 гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в управлении 

государством, избирательная система в России;  
 вопросы семейного и образовательного права;  
 имущественные и неимущественные права личности и способы их защиты; правовые основы 

предпринимательской деятельности; основы трудового права и права социального 
обеспечения;  

 основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства;  
 особенности конституционного судопроизводства; международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени.  
Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых документов, 
понимания юридических текстов, получения и использования необходимой информации, 
квалифицированной юридической помощи и т.п. 
Условием решения образовательных задач правового обучения и воспитания на базовом уровне 
является образовательная среда, обеспечивающая участие обучающихся в выработке и 
реализации правил и норм, регулирующих отношения в конкретной школе. 
В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений 
(избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы 
реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы 
международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в 
России; 
уметь 
правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой 
статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 
характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в 
силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, 
правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения платных 
образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 
объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения 
гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 
различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, 
нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок 
рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 
приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, юридической 
ответственности; 
      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 
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надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 
анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 
выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 
ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 
также защиты нарушенных прав; 
изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 
явлениях с точки зрения права; 
решения правовых задача (на примерах конкретных ситуаций).   

 На уроках, используются формы организации учебного процесса: урок открытия нового 
знания, урок комплексного повторения, комбинированный урок, работа в группах,  проектные 
формы работы, работа с различными источниками социальной информации, включая современные 
средства коммуникации, в том числе ресурсы Интернета , участие в обучающих играх (ролевых, 
ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, защита проектов, 
тестирование , исследование ,мини-дискуссия. 
Промежуточная аттестация по предмету проводится в форме  тестирования и защиты 
творческих работ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
10 класс (17 час) 

Тема 1. История государства и права 
Связь и зависимость государства и права. Основные теории происхождения государства и права: 
теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, психологическая, 
расовая, материалистическая. 
Развитие права в России до 19 века. Влияние на правовую мысль Киевской Руси религиозно-
символического мышления. Первые памятники философско-правовой мысли.  Русская правда. 
Судебник 1497г. Соборное Уложение 1649г. Государственно-правовые реформы Петра I. 
«Наказ» Екатерины II. Российское право в 19-начале 20 века. Совершенствование правовой 
системы в царствование Александра I. Деятельность М.М.Сперанского. Совершенствование 
системы управления, издание Полного собрания законов и Свода законов Российской империи 
Николаем I.  Отмена крепостного права. Реформы местного самоуправления и судебная. 
Развитие правовой системы в начале 20 века. Манифест 17 октября 1905г. Деятельность 
государственной думы. Основные государственные законы – конституционные законы России. 
Советское право 1917-1953г.г. Замена права «революционным правосознанием». 
Революционный террор. Репрессии 30-х г.г. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г. 
Советское право 1954-91г.г. Критика культа личности. Консервация административно-
командной системы управления. Начало правозащитного, диссидентского движения. Принятие 
Конституции СССР 1977г. Кризис общества «развитого социализма». 
Реформа российского права после 1991г. Распад СССР. Попытки превратить Россию в 
модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения 
сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. Проведение приватизации в стране. 
Принятие Конституции РФ, Гражданского Кодекса РФ, Уголовного Кодекса РФ и др. 
Тема 2. Вопросы теории государства и права  
Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» подходы к 
рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Форма правления, 
форма государственного устройства, политический режим. Понятие права. Система права. 
Законодательство. Отрасли и институты права. Признаки права. Объективное и субъективное 
право. Назначение права. Формы реализации (источники) права. Правовая норма, ее структура. 
Виды норм права. 
Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и правопорядок. 
Разделение властей. Гарантированность прав человека. 
Тема 3. Конституционное право 
Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его виды и источники. 
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Конституционная система. Понятие конституционализма. 
Конституционный кризис начала 90-х г.г. Принятие Конституции РФ и ее общая 
характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона России. 
Основы конституционного строя Российской Федерации. Содержание вступительной части 
Конституции. Российская Федерация - демократическое федеративное правовое государство с 
республиканской формой правления. Социальное государство. Светское государство. Человек, 
его права и свободы – высшая ценность. Многонациональный народ России – носитель 
суверенитета и источник власти. Субъекты осуществления  государственной власти. Прямое 
действие Конституции РФ. 
Федеративное устройство России. Равенство субъектов Федерации. Целостность и 
неприкосновенность территории Российской Федерации. Виды субъектов РФ. Федеральное 
законодательство и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма. 
Президент Российской Федерации. Статус главы государства.  Гарант Конституции РФ, прав и 
свобод человека и гражданина. Полномочия  
Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента или отрешение его 
от должности. 
Федеральное собрание Российской Федерации. Парламенты в европейской политической 
традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания – Совет Федерации и 
Государственная дума, их состав и способы формирования. Комитеты и комиссии обеих палат. 
Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. Порядок принятия и вступления 
в силу законов РФ. 
Правительство РФ, его состав и порядок формирования. Полномочия Правительства РФ. 
Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. 
Судебная власть в РФ. Судебная  система: федеральные суды и суды субъектов  РФ. Принципы 
судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая централизованная 
система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ. 
Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная собственность. 
Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. Структура и 
формирование местного самоуправления. 
Содержание второй главы Конституции РФ. Права, свободы и обязанности человека и 
гражданина. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав человека. Положения 
философии прав человека. 
Международные договоры о правах человека. Содержание международного Билля о правах 
человека. 
Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и пыток. 
Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу передвижения. 
Право на свободу совести. 
Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и 
ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через 
избранных представителей. 
Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на 
социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и культурной 
областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право на образование. 
Право участвовать в культурной и научной жизни общества. 
Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 
Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Принципы  демократических 
выборов. Избирательное законодательство. 
Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная, 
смешанная.     
11 класс (17 час) 

Тема 4.  Гражданские право 
Понятие и источники гражданского права. Гражданский Кодекс РФ, его содержание и 
особенности.  
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Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны договора. 
Виды договоров. Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. 
Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права собственности. 
Прекращение права собственности. 
Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособным или 
ограничено дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. 
Предприниматель  и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. 
Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 
Тема 5.  Налоговое право 

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового 

законодательства. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты 

налоговых правоотношений. Налоговые организации. Аудит. 

   Налоги с физических лиц. Налоговая дееспособность. Подоходный налог. Налог на имущество.             
   Декларация о доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и    
   уголовная ответственность. 

Тема 6.  Семейное право 
Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены семьи. 
Семейные правоотношения. 
Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. Права и обязанности супругов. 
Брачный договор. Личные права. Имущественные права и обязанности. Брачный договор. 
Прекращение брака. 
Права и обязанности родителей и детей. Лишение, ограничение, восстановление 

родительских прав. Алименты. Усыновление. Опека. Попечительство. 

 

Тема 7. Трудовое право 
Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. Права 
и обязанности работника и работодателя. 
Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Трудовая книжка. 
Коллективный договор. Стороны и порядок заключения трудового договора. 
Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: 
повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и 
контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и 
несовершеннолетних. 
Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). 
Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и 
материальная ответственность работников. Порядки возмещения ущерба. 
Тема 8. Административное право 
Понятие и источники административного права. Административное правовое регулирование. 
Административная ответственность. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 
Административные правонарушения. Признаки и виды административных правонарушений. 
Административные наказания и их виды. Подведомственность дел об административных 
правонарушениях. 
Тема 9.  Уголовное право 
Понятие преступления. Принципы российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ, его 
особенности. Понятие преступления. Состав преступления. Категория преступлений. 
Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Основные 
группы преступлений.  
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Понятие уголовной ответственности, ее основания. Понятие и цели наказания. Виды 
наказаний. Ответственность несовершеннолетних. Меры процессуального принуждения. 
Досудебное производство. Судебное производство.   Защита прав обвиняемого, потерпевшего и 
свидетеля в уголовном процессе.  
Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. Основания и 
порядок обращения в Конституционный суд РФ. Правовые последствия принятия решения 
Конституционным судом РФ.  
Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. 
Порядок обжалования судебных решений.  
Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования 
судебных решений в уголовном процессе. 
Профессиональной юридическое образование.  Особенности профессиональной юридической 
деятельности. Профессиональная этика. Юридические профессии: судьи и адвокаты. 
Юридические профессии: прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной 
юридической деятельности. 

Тема 10.  Правовая культура 
Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути 

совершенствование правовой культуры. 

Учебно-тематический план по курсу «Право» в 10 классе ( 17 час.) 
№  Тема 
Тема 1 История государства и права   

1 Происхождение государства и права 
Тема 2 Вопросы теории государства и права  

2 Что такое государство? Признаки и формы. 
3 Что такое право?  Система права. Источники права. 
4 Правовое государство. Верховенство закона. 

Тема 3 Конституционное  право 
5 Понятие Конституции .История принятия Конституции. 
6 Основы конституционного строя . Гражданство. 
7 Федеративное устройство. 
8 Президент РФ . Федеральное Собрание. Правительство РФ 
9 Судебная власть в РФ. Прокуратура. 

10 Местное самоуправление 
11 Права и свободы человека и гражданина. Международные договоры о правах человека 
12 Гражданские права   
13 Политические права . Избирательное право.  Избирательные системы. 
14 Экономические, социальные и культурные права.  
15 Права ребенка 
16  Нарушения прав человека. Защита прав человека. 
17 Итоговое тестирование 

Учебно-тематический план по курсу «Право» в 11 классе (17 час.) 
№ Тема 
Тема 4  Гражданское право  
1 Источники гражданского права. Правоспособность и дееспособность. 
2 Предпринимательство. Право собственности .   
3  Обязательственное право .Защита прав.    
Тема 5 Налоговое право    
4 Налоговое право. Налоговые органы 
5 Налоги с физических лиц. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 
Тема 6 Семейное право 
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6  Источники семейного права. Брак, условия его заключения  
7 Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей 
Тема 7  Трудовое право   
8 Источники трудового  права. Трудовой договор. Коллективный договор 
9 Оплата труда. Охрана труда. Трудовые споры. 
Тема 8  Административное право  
10 Источники административного  права Административное право. Административные правонарушения
11 Административная ответственность, наказания . 
Тема 9 Уголовное право  
12 Понятие и источники уголовного права. Процессуальное право. 
13 Преступления, виды ответственности. 
14 Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Тема10 Правовая культура 
15 Правовая культура и правосознание. Совершенствование правовой культуры 
16-17 Защита творческих работ. 

 
Календарно-тематическое планирование по праву в 10 классе.  

Наименование 
раздела 

Кол-
во 

час. 

Тема урока Формы контроля 

История и теория 
государства и 
права. 

4 
 

1.Происхождение государства и права. 
Из истории российского права 

 

Самостоятельная практическая 
работа: составление таблицы. 
Устный опрос,  решение проблемных 
заданий 

Что такое 
государство 

1 2. Что такое государство? Признаки и 
формы. 

Самостоятельная практическая 
работа: составление таблицы и 
схемы 

 1 3. Что такое право?  Система права. 
Источники права. 

Устный опрос, решение 
проблемных заданий, работа со 
схемами 

 1 4.Правовое государство. Верховенство 
закона. 

Мини-дискуссия, работа со схемами, 
решение проблемных заданий 

Конституцион-ное 
право. 

12 5. Понятие Конституции . 
История принятия Конституции. 

Групповая практическая работа по 
КРФ 

  6. Основы конституционного строя . 
Гражданство. 

Работа с документами, решение 
правовых задач 

  7. Федеративное устройство. Групповая практическая работа по 
КРФ , решение правовых задач 

  8. Президент РФ . Федеральное 
Собрание. Правительство РФ 

Групповая практическая работа по 
КРФ , решение правовых задач 

  9. Судебная власть в РФ. Прокуратура. Групповая практическая работа по 
КРФ , решение правовых задач 

  10. Местное самоуправление Работа с документами 

  11. Права и свободы человека и 
гражданина. Международные договоры 
о правах человека 

Выполнение индивидуальных 
заданий, составление таблицы 

  12. Гражданские права   Практическая  работа по решению 
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правовых задач 

  13.Политические права. 
Избирательное право.  Избирательные 
системы. 

Составление схемы, фронтальная 
беседа 

  14. Экономические, социальные и 
культурные права. 

Ролевая игра, практическая  работа 
по решению правовых задач 

  15. Права ребенка Мини-дискуссия,  решение 
проблемных заданий 

  16.Нарушения прав человека. Защита 
прав человека. 

практическая  работа по решению 
правовых задач 

  17.Итоговое тестирование  
 

 
 
 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 
Учебно-методическая литература  ( основная) 

№ Автор Название 
1. Никитин А.Ф.Никитина 

Т.И. 
«Право» учебник для 10-11 класса 

2. А.Ф.Никитин Программа «Правоведение. 10-11 классы: 
(Рекомендовано Министерством образования и науки 
Российской Федерации). 
 

 
                                                                     Учебно-методическая литература  ( дополнительная)  

№ Автор Название 
1. Калуцкая Е.К. «Право» учебное пособие  для 10-11 класса 
2. Никитин А.Ф.Никитина 

Т.И. 
Рабочая тетрадь к учебнику «Право 10-11 класс» 

3. Суворова Н.Г. и др. Методическое пособие по курсу «Основы правовых 
знаний» 

3.  Методическое пособие по интерактивным методам 
преподавания права в школе 

Интернет-ресурсы. 
1. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.gotourl.ru/6013 
2. Образование и право. http://gotourl.ru/6016 
3. Всё о праве. http://gotourl.ru/6017 
4. Сам себе юрист. http://gotourl.ru/6018 
5. Президент России. http://gotourl.ru/5998 
6. Президент России-гражданам школьного возраста http://gotourl.ru/5999 
7. Права ребёнка-твои права. http://gotourl.ru/6015 
8. Государственная Дума. http://gotourl.ru/6000 
9. Права человека в России. http://gotourl.ru/6006 

 
 
 

Печатные пособия 
Наименование 

1. Конституционные права и обязанности. 
2. Конституция  РФ. 
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Технические средства обучения 

Наименование 
1. Телевизор Эрисон 
2. Диапроектор Свитязь 
3.Ноутбук «Леново» 
4.Мультимедийный проектор «Acer» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 
Государственного стандарта основного общего образования, примерной программы 
среднего (полного) общего образования по экономике  и авторской программы по 
экономике Р.И. Хасбулатова: Программа курса экономики для 10-11 классов 
образовательных организаций/ авт. – сост.  Г.И. Грибанова. – М.: Дрофа. 

Цель курса:   
- формирование базового уровня экономической грамотности. Необходимого 
для ориентации и социальной адаптации учащихся к происходящим изменениям 
в жизни российского и мирового общества, а также для профессиональной 
ориентации выпускников. 

Задачи курса:  
  1. развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности в 
получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; 
способности к личному самоопределению и самореализации; 
 2. воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 
предпринимательской деятельности; 
3. освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для 
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 
учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 
самообразования; 
4. овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям 
общественной и политической жизни с экономической точки зрения; освоение способов 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия 
в экономической жизни общества и государства; 
 5. формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в качестве 
наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

 
Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 
экономические ситуации; 
- применение полученных знаний для определения экономически рационального  

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 
извлечение необходимой информации из источни 
-ков, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 
диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.).  
- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 
достоверности полученной информации, передача содержания информации 
адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.); 
- работа с  текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное  
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восприятие языка  средств массовой информации; 
- самостоятельное создание алгоритмов познавательно й деятельности для решения  
задач творческого и поискового характера;  
- участие в проектной деятельности,  владение приемами исследовательской 
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что  
произойдет, если...»); 
- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для  

           -обработки, передачи, систематизации информации,  создания баз данных, 
презентации  

результатов познавательной и практической деятельности; 
- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,  
- дискуссия, полемика), с 

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 
 

При реализации  Программы  используются  учебно-методические 
комплекты: 

1. Хасбулатов Р.И. «экономика 10-11 класс». Учебник (базовый и углубленный 
уровни) М. : «Дрофа», 2020 г. 
 

    Рабочая программа рассчитана на 51  час, из расчета 17 учебных 
часов в год в 10 классе-  0,5 часа  в неделю,34 часов в 11 классе-1 час в неделю. 
В связи с тем, что авторская программа предусматривает на изучение курса 70 
часов, в рабочей программе сокращены часы за счет резервного времени – по 0,5 
часа в неделю в  10 классе, 1 час в неделю  в 11 классе. В программе 
предусмотрены часы на осуществление контроля знаний: 10 класс - 1 час, 11 
класс – 1 час.. 

 
Формы организации учебного процесса: индивидуальные, фронтальные, 
групповые, парные. Преобладающие формы текущего контроля: 
индивидуальные, творческие задания, анализ фрагмента источников, 
составление плана, тезисов, конспекта, подготовка реферата, доклада, 
презентации, сравнительный анализ документов, творческие работы в жанре 
эссе, составление сравнительных таблиц. 
Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса,  фронтальный 
опрос;    опрос в парах; контрольная работа; практикум; тестирование и 
терминологических диктантов. Тематический контроль осуществляется по 
завершении крупного блока (темы) в форме  письменных, самостоятельных 
работ.  

  
1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
   
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 
базовом уровне ученик должен  
  
Знать/понимать  
- функции денег, банковскую систему,  
- причины различий в уровне оплаты труда,  
- основные виды налогов,   
- организационно-правовые  формы  предпринимательства,  виды  ценных  
бумаг,   
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- факторы экономического роста.  
Уметь  

- приводить   примеры:   факторов   производства   и   факторных   доходов,   
общественных   благ, внешних    эффектов,    российских    предприятий    
разных    организационных    форм,    глобальных экономических проблем;  
- описывать:  действие  рынка,  основные  формы  заработной  платы  и  
стимулирования  труда, инфляцию,  основные  статьи  госбюджета  России,  
экономический  рост,  глобализацию  мировой экономики;  
- объяснять:  взаимовыгодность  добровольного  обмена,  причины  неравенства  
доходов,  виды инфляции, причины международной торговли.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

- совершенствования собственной познавательной деятельности получения, 
осуществления самостоятельного поиска, анализа, оценки и использования 
экономической информации, экономической информации;  
- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями, составления 
семейного бюджета;  
- исполнения типичных экономических ролей, оценки   собственных   экономических   
действий   в   качестве   потребителя,   члена   семьи   и гражданина. 
- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;   

 
2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
10 класс 
 

№ 
п/п 

Наименование тем 
Кол-во 
часов 

 Тема 1. Экономика – наука и практика   1 
1 Экономика как наука  
 Факторы производства, производительность труда.  Международное  

разделение труда 
 

2 Тема 2. Экономическая система государства   1 
 Экономическая система Исторические типы экономических систем  
 Смешанная экономика  

3 Тема 3. Спрос  1 
 Понятие о рынке. Спрос и его содержание.  
 Величина спроса  

4 Тема 4. Предложение  1 

 Объем предложения  
 Равновесная цена. Эластичность предложения  

5 Тема 5. Цена и стоимость. Альтернативная стоимость  1 
 Цена товара. Функции цен  
 Ценовой механизм. Стоимость товара.  
 Альтернативная стоимость. Добавленная стоимость.  

6 Тема 6. Конкуренция. Типы рынков  1 
 Понятие конкуренции. Ее сущность.  
 Рыночные структуры. Модели современного рынка.  
 Несовершенная конкуренция. Антимонопольная политика.  

7 Обобщающее повторение, проверочное тестирование  «Экономическая 1 
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система и рынок» 

8-9 Тема 7. Доходы, расходы, сбережения. Заработная плата  2 
 Доходы  
 Расходы. Закон Энгеля  
 Сбережения   
 Заработная плата  

10-12 Тема 8. Деньги  и банковская система. Рынок финансов 3 
 Банки. Формирование банковской системы.  
 Кредиты  
 Депозиты  
 Происхождение и функции денег  
 Денежная масса М; Денежный рынок  
 Фондовые биржи, их деятельность  
 Фондовый рынок (рынок ценных бумаг). Внебиржевой рынок  
 Страхование Страховые услуги  

13 Тема 9. Рынок труда. Безработица. Профсоюзы   1 
 Труд и рынок рабочей силы  
 Безработица. Профсоюзы  

14-15 Тема 10. Фирма - главное звено рыночной экономики   2 
 Фирмы и их задачи. Акционерное предприятие  
 Факторный доход  
 Прибыль, издержки, инвестиции  

16 Обобщающее повторение. Проверочное тестирование «Финансовая 
система государства. Субъекты экономической деятельности» 

1 

17 Итоговое тестирование 1 
 Итого 17 

 
11 класс  
 

№ 
п/п 

Наименование тем 
Кол-во 
часов 

 Тема 11. Менеджмент и маркетинг.   4 
1 Вводное занятие Менеджмент общие понятия.  
2 Современные тенденции менеджмента  
3 Маркетинг  
4 Банкротство фирмы  
 Тема 12. Государственные финансы.   4 

5 Государственные финансы  
6 Налоги.  
7 Механизм налогообложения  
8 Обобщающее повторение. Проверочное тестирование 

«Менеджмент и маркетинг. Налогообложение» 
 

 Тема 13. Государство и экономика.   2 
9 Причины вмешательства в экономику  

10 Формы участия государства в экономике  
 Тема 14. Основные экономические показатели.   4 

11-12 Основные макроэкономические показатели  
13-14 Национальный доход  
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 Тема 15. Экономический рост.  . 3 
15-16 Измерение экономического роста  

17 Мультипликатор  
 Тема 16. Цикличность развития экономики.   3 

18 Экономический цикл  
19 Механизм экономического цикла  
20 Обобщающее повторение. Проверочное тестирование «Государство 

и экономика. Экономические показатели» 
 

 Тема 17. Международная торговля и валютный рынок.   3 
21 Международная торговля. Возникновение.  
22 Валютный рынок и курсы валют  
23 Закономерности развития мировой торговли Внешнеторговая 

политика.  Протекционизм. 
 

 Тема 18.  Альтернативные системы и модели современной 3 
24 Альтернативные экономические системы  
25 Национальные модели современной экономики  
26 Японская, китайская и российская модели смешанной экономики  

 Тема 19. Экономика России.   3 
27 Рыночные преобразования в России в 90-е гг. XX в.  
28 Содержание рыночных преобразований на современном этапе 

экономического развития России 
 

29 Потенциал России и возможности экономического роста. 
Перспективы развития Российской экономики 

 

 Тема 20. Глобальные экономические проблемы.   2 
30 Глобальные экономические проблемы  
31 Индекс развития человеческого потенциала  
32 Обобщающее повторение. Проверочное тестирование «Современная 

экономика: альтернативные системы и модели. Экономика России и 

глобальные экономические проблемы» 

1 

33-34 Обобщающее повторение. Итоговое тестирование 2 
 Итого 34 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
10 класс. 

 
Тема  1. Экономика -  наука и практика.   
Экономическая наука. Экономика как система хозяйственной жизни общества. 
Потребности людей и их виды. Причины, по которым потребности людей не могут 
быть удовлетворены полностью.  Безграничность потребностей и ограниченность 
ресурсов. Проблема выбора. Альтернативные затраты. Фундаментальные 
проблемы экономики. Метод экономической науки. Измерение экономических 
величин. 
 Даровые (свободные) и экономические (ограниченные) блага. Специализация как 
способ увеличения производства экономических благ. Типы специализации. Понятие 
о производительности труда.  
 
Тема  2. Экономическая система государства.   
Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. 
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Традиционная экономическая система. Способы решения фундаментальных 
проблем. Командно-административная  система. Рынок и его функции. Частная 
собственность как основа рыночной экономической системы. Роль механизма 
цен как ориентира для продавцов и покупателей. Причины эффективности 
рыночного механизма и источники его слабостей. Ограниченность возможностей 
рынка. Причины возникновения и успеха смешанной экономической системы. 
Командная система: ее особенности и минусы. Причины возникновения 
смешанной экономической системы. Основные признаки смешанной экономики. 
Роль рыночных механизмов в смешанной экономической системе 
 
Тема  3. Спрос, предложение и рыночное равновесие.  
Спрос и предложение: закон, факторы формирования, шкала, кривые, 
эластичность, величина. Рыночное равновесие. Нарушения рыночного 
равновесия. Равновесная цена и нарушение её. Механизмы формирования 
рыночного равновесия. Избыток и дефицит. Что такое розничная и оптовая 
торговля. Понятие о физическом (осязаемом) и незримом (неосязаемом) капитале. 
Сбережения и их превращение в капитал. Различия между собственным и 
заемным капиталом. Различия в мотивах рыночного поведения покупателей и 
продавцов. 
 

Тема  4. Эластичность спроса и предложения.  
Ценовая эластичность спроса и доходы производителей. Факторы, влияющие на 
эластичность спроса. Перекрестная эластичность. Практическое применение 
теории эластичности. 
 
Тема  5. Цена и стоимость.   
Общая и предельная полезность. Правило максимальной полезности. Кривые 
безразличности. Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя. 
Индивидуальный спрос. Из чего складывается цена и стоимость товара. НДС. 
Расходы фирмы. Ценовой механизм. Добавленная стоимость. 
 
Тема  6. Конкуренция и рыночные структуры.   
Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополия. Олигополия. 
Монополистическая конкуренция.  Классификация рынков по типу конкуренции. 
Особенности рынков факторов производства. Рынок труда. Рынок земли. 
Капитал и процент. Инвестирование. 

 
Тема  7.Доходы, расходы, сбережения. Заработная плата   

Кривая Филипса. Неравенство доходов и неравенство богатства. Методы 
измерения неравенства доходов. Экономические последствия неравенства доходов. 
Механизм регулирования дифференциации доходов в экономике смешанного 
типа. Экономические аспекты бедности. Социальные программы как метод 
смягчения проблемы бедности. Плюсы и минусы программ поддержки беднейших 
групп общества. Действия закона Энгеля. Доходы семьи. Виды заработной 
платы. МРОТ. Потребительская корзина, прожиточный минимум. 

 
Тема  8. Деньги и банковская система. Рынок финансов   

Роль денег и история их создания. Виды денег и их свойства. Банки. Кредит. 
Денежная система стран. Деньги как средство обмена. Деньги как средство 
соизмерения различных товаров. Понятие о бартере и причины его распространения 
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при расстройстве денежного механизма страны. Деньги как средство сбережения. 
Плюсы и минусы накопления сокровищ в форме наличных денег. Фондовая биржа. 
Рынок ценных бумаг, акции и облигации 
 

Тема  9. Рынок труда. Безработица   
Рынок труда Занятые и безработные. Причины и формы безработицы. 
Государственное регулирование занятости. Понятие о безработице и критерии 
признания человека безработным. Расчет уровня безработицы. Виды безработицы 
и причины их возникновения. Неполная занятость в России. Полная занятость и 
ее границы. Понятие о естественной норме безработицы. Способы сокращения 
безработицы. Возможности и трудности их использования в условиях России 

 
Тема  10. Фирма. Производство и издержки.   
Современная фирма. Продукт фирмы. Бухгалтерские и экономические 
издержки. Как изменяются издержки. Размер фирмы и его влияние на прибыль. 
Понятие о внешних и внутренних ресурсах и затратах фирмы. Разница между 
бухгалтерскими и экономическими затратами фирмы. Понятие о нормальной 
прибыли владельца фирмы. Понятие о постоянных и переменных затратах. 
Средние и предельные затраты 

 
 
 
11 класс 

 
Тема  11. Менеджмент и маркетинг. 

Менеджмент система управления, школы менеджмента, принципы управления, 
цели управления, система контроля, методы стимуляции. Маркетинг история 
появления, способы исследования и применения. Понятие банкротства. 

 
Тема  12. Государственные финансы. 
Государственные финансы, для чего существуют налоги их функции, виды 
налогов, налоги как распределительный механизм, государственный бюджет 
источники, способы распределения. Основные виды налогов, применяемые в 
России. Понятие о государственном бюджете. Основные виды доходов и расходов 
федерального бюджета России 
 

Тема  13. Государство и экономика 
Почему государство вмешивается в экономику? Экономические функции 
государства. Значение государственного сектора. Суть теоретических споров об 
участии государства в экономике. Политика экономической стабильности. 
Бюджетная политика. Кредитная политика. Государственный долг. Роль 
налогообложения в формировании доходов государства. Виды налогов и их влияние на 
уровни доходов продавцов и покупателей, а также на уровни цен.. 

 
Тема  14. Основные макроэкономические показатели 
Валовой внутренний продукт (ВВП), валовой национальный продукт (ВНП), 
национальный доход (НД) и другие макроэкономические показатели. Как 
изменяются (рассчитываются) ВВП, ВНД, НД.  Что такое Система  
национальных счетов (СНС). В каких целях она разработана? Что такое 
платёжный баланс? Каково его назначение? 
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Тема  15. Экономический рост.  
Содержание и измерение экономического роста. Экстенсивные и интенсивные 
факторы роста. Темпы экономического роста. Причины, порождающие 
необходимость в экономическом росте. Сущность экономического роста и его 
измерение. Ограниченность ресурсов и ее значение для экономического роста. 
Факторы ускорения экономического роста. Человеческий капитал и его значение для 
обеспечения экономического роста. Что такое экономический рост, в чём его 
сущность? Каковы основные факторы экономического роста? Каким образом научно-
технического прогресс влияет на экономический рост. Экстенсивный и интенсивный 
пути развития экономики. Мультикликатор и акселератор. 
 

Тема  16. Цикличность развития экономики 
Экономический цикл и кризис, почему развитие экономики идет циклично от чего 
это зависит? В чем причины цикличности развития стран, как развивается 
экономический кризис. Особенности мировых финансово-экономических кризисов, 
как избежать кризиса. 
 

Тема  17. Международная торговля и валютный рынок. 
Мировое хозяйство. Международная торговля, история развития и образования. 
Внешнеторговая политика. Валютный рынок. Валютный курс как цена 
национальной денежной единицы. Механизмы формирования валютных курсов и 
особенности их проявления в условиях России. Экономические последствия 
изменений валютных курсов. Общий рынок. Экономические причины 
возникновения международной торговли. Понятие об импорте и экспорте. 
Принципы абсолютного и относительного экономического преимущества и их 
значение в формировании международного разделения труда и мировой торговли. 
Влияние международной торговли на производственные возможности и уровни 
благосостояния торгующих стран. 

 
Тема  18. Альтернативные системы и модели современной экономики. 

Почему в разных странах складывается национальные системы и модели 
капитализма, имеющие свои особенности? Какие типы капитализма существуют в 
настоящее время? Незавершённость российской модели капитализма, ее основные 
характеристики. 
 

Тема  19. Экономика современной России. 
Рыночные преобразования в  России в 90 годах XX века. Содержание рыночных 
преобразований на современном этапе развития. Потенциал России. 
Экономический рост. Формирование экономики переходного типа в Российской 
Федерации. Что такое либерализация экономики и как она осуществлялась в 
России. Современная экономика России: особенности и основные проблемы. 
Уровень жизни в России в сопоставлении с другими странами. 

 
Тема  20. Глобальные экономические проблемы. 
Сущность и содержание глобальных экономических проблем. Что такое 
неравное потребление? Индекс развития человеческого потенциала. ИРПЧ в 
России. 

       4. ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 
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Тематический  контроль. В  соответствии с  Положением  о  мониторинге качества 
образования МБОУ «СОШ № 6» запланировано  проведение  трех  видов  
административного  контроля:  входного,  промежуточного (на  которые  может  быть  
отведено  20-25 минут урока), итогового  в  форме  тестирований. Индивидуальные 
карточки с заданиями по всему курсу. Терминологические диктанты.  
 

класс Кол-во 
часов 

Название темы 

10 3  1. Обобщающее повторение, проверочное тестирование  
«Экономическая система и рынок» 
2. Обобщающее повторение. Проверочное тестирование 
«Финансовая система государства. Субъекты экономической 
деятельности» 
3. Итоговое тестирование (в форме ЕГЭ) 

11 4 1. Обобщающее повторение. Проверочное тестирование 
«Менеджмент и маркетинг. Налогообложение» 
2. Обобщающее повторение. Проверочное тестирование 
«Государство и экономика. Экономические показатели» 
3. Обобщающее повторение. Проверочное тестирование 
«Современная экономика: альтернативные системы и модели. 
Экономика России и глобальные экономические проблемы» 
4. Итоговое тестирование 

IV 5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ  
 

№ 
п/п 

Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения  

Дидактическое 
описание 

 

ИЛЛЮСТРАЦИИ // ПЛАКАТЫ 

1. Комплекты демонстрационных таблиц «Экономика.  
10-11  класс» 
Т 1. Потребности человека.  
Т 2. Ограниченность экономических ресурсов.  
Т 3. Факторы производства. 
 Т 4. Типы экономических систем.  
Т 5. Спрос. Предложение. Рыночное равновесие.  
Т 6. Виды собственности. Фирма и ее цели.  
Т 7. Организационно-правовые формы предприятий 
по российскому законодательству.  
Т 8. Бухгалтерский учет.  
Т 9. Совершенная и монополистическая конкуренция. 
Монополия.  
Т 10. Виды рынков. Рынок труда.  
Т 11. Роль государства в экономике. Виды налогов.  
Т 12. Функции денег.  
Т 13. Банковская система. Финансовая система 
Российской Федерации. Государственный бюджет. 
Государственный долг.  
Т 14. Экономический рост. Экономические циклы.  
Т 15. Глобальные экономические проблемы.  

Служат для 
обеспечения 
наглядности при 
изучении 
материала, 
обобщения и 
повторения. Могут 
быть 
использованы при 
подготовке 
иллюстративного 
материала к 
докладу или 
реферату.  

 

КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
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 основная:   

3.  1. Певцова Е.А. Право: Основы правовой культуры: 
учебник для 10 кл. общеобразовательных 
учреждений. Базовый и профильный уровни: в 2 ч. – 
М.: Русское слово, 2015 г. 
2. Певцова Е.А. Право: Основы правовой культуры: 
учебник для 11 кл. общеобразовательных 
учреждений. Базовый и профильный уровни: в 2 ч. – 
М.: Русское слово, 2015 г. 

Оказывают 
помощь в 
выполнении 
самостоятельной 
работы по 
предмету 

 

4 дополнительная:   

 Справочно-библиографическая литература 
1. Баранов П.А. Обществознание: Новый полный 
справочник для подготовки к ЕГЭ / П.А. Баранов,  
А.В. Воронцов, С.В. Шевченко; под ред. П.А. 
Баранова. Изд. перераб. и доп. – Москва: АСТ: 
Астрель, 2011. – 478, [2] с. – (Единый 
государственный экзамен) 
2. Любецкий В.В. Экономика в таблицах и схемах / В.В. 
Любецкий. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 160 с. 
 

Оказывают 
помощь в 
выполнении 
самостоятельной 
работы по 
предмету 

 

 Методическая литература 
 1. Бегенеева Т.П. Поурочные разработки по 
экономике. Базовый уровень: 10-11 классы. – М.: 
ВАКО, 2011. – 160 с. – (в помощь учителю) 
2. Мир и Россия: Пособие для дискуссий в старших 
классах / под ред. Т.П. Субботиной. Институт 
«Экономическая школа», Санкт-Петербург, 2007 
http://wnr.economicus.ru 
3. Веселая Л.С., Блам Ю.Ш. Экономика и 
государство. Дидактические материалы по предмету 
"Экономика" для общеобразовательных школ. - 
Новосибирск: НГУ, 1998. - 87 с. 

Оказывают 
помощь в 
подготовке к 
учебным занятиям 
по предмету 

 

 Периодические издания 
1. Журнал "Просвещение. Общественные науки" 
http://socialnauki.ru  
2. Вопросы школьного экономического образования: 
международный учебно-методический журнал 
http://econom.nsu.ru/ l 
3. Экономика в школе (с вклад. Школьный 
экономический журнал)  
iloveeconomics.ru›Экономика для школьников 

Оказывают 
помощь в 
подготовке к 
учебным занятиям 
по предмету 
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 Электронные учебные издания 
1. http://www.intellectcentre.ru - сайт издательства 
"Интеллект-Центр", где можно найти учебно-
тренировочные материалы, демонстрационные 
версии, банк тренировочных заданий с ответами, 
методические рекомендации и образцы решений.  
2. Правовая база данных «Консультант-Плюс» 
http://www.consultant.ru 
3. Бизнес-словарь  http://www.businessvoc.ru 
4. Тематические словари по экономике и финансам 
http://www.finam.ru/dictionary/ 
5. Путеводитель по истории экономической мысли 
(схема) 
http://basic.economicus.ru/guide/ 
6. Азбука финансов: образовательный интернет-
проект  
http://www.azbukafinansov.ru 
7. Олимпиадные задачи по экономике для 
школьников   
http://www.iloveeconomics.ru 
8. Economicus.Ru: Проект Института "Экономическая 
школа" http://www.economicus.ru 
9. Электоронный  учебник по экономике 
http://www.school.edu.ru/ 
10. Электронная библиотека по маркетингу. 
http://www.marketing.spb.ru 

Оказывают 
помощь в 
подготовке к 
учебным занятиям 
по предмету 
Оказывают 
помощь в 
выполнении 
самостоятельной 
работы по 
предмету 

 

СРЕДСТВА ИКТ 

5. Универсальный портативный компьютер Используется 
учителем 

 

6. Интерактивное пособие с комплектом таблиц 
«Экономика  10-11  класс» 
 (15 таблиц + CD) 
 

Служат для 
обеспечения 
наглядности при 
изучении 
материала, 
обобщения и 
повторения.  
Используется в 
соответствии с 
планированием 

 

7 1. ЭОР по Экономике  (модули для освоения нового 
материала, практической работы, контроля) 
коллекция ФЦИОР 

Используется в 
соответствии с 
планированием 
для осуществления 
контроля знаний, 
выполнения 
практических 
работ 
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8 Интерактивный плакат «Рынок и рыночное 
равновесие» 
Банк презентаций по темам курса 

Используется в 
соответствии с 
планированием 

 

 
Сайты в помощь учителю 
 

Название сайта Электронный адрес 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 
Департамент образования, культуры и молодёжной 
политики Белгородской области 

http://www.beluno.ru 

Белгородский региональный институт ПКППС http://ipkps.bsu.edu.ru/ 
Академия повышения квалификации работников 
образования 

http://www.apkro.ru 

Федеральный российский общеобразовательный 
портал 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 
Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 
Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнала «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дома «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 
(издательский дом  «1 сентября»). 

http://festival.1september
.ru/ 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net/ 

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/ 

сайт поддержки модернизации историко-
обществоведческого образования 

history.standart.edu.ru 

Министерство науки и образования науки РФ http://mon.gov.ru/   
Сайты российского школьного образования http://www.school.edu.ru  

http://www.prosv.ru. 
 
 
Оборудование и приборы 
Технические средства обучения: 
- компьютер Aquarius 
- МФУ НР 
- подключение к  Интернету и к внутришкольной сети 
- мультимедиа проектор Optoma 
- интерактивная доска 
      - аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 
для    крепления таблиц  
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                  Рабочая программа воспитания 
 

                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
    Современная социокультурная ситуация характеризуется множеством изменений в сфере 

образования: меняются приоритеты содержания обучения и воспитания, иными становятся 
педагогические технологии, стиль управления школой, критерии оценки её деятельности. В ходе 
появления инноваций образовательное учреждение стремится помочь обучающемуся: создать 
условия для полноценного развития личности ребенка, защитить его, помочь адаптироваться и 
научить жить в новой социокультурной среде.  

   Программа воспитательной работы МБОУ СОШ №75 направлена на гармоничное вхождение 
обучающихся в социальный мир и формирование ответственных взаимоотношений с окружающими 
их людьми.   

Данная Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 
указанных во ФГОС: готовности к саморазвитию; мотивации к познанию и обучению; ценностные 
установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 
деятельности.  

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии со структурой, которая определена 
ФГОС общего образования: 

1. Описание особенностей воспитательного процесса МБОУ СОШ №75. 
2. Цель и задачи воспитания учащихся. 
3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, учащихся и 

социальных партнеров МБОУ СОШ №75. 
4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе Примерной программы воспитания, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию – 
протокол от 2 июня 2020 № 2/20. 
 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа №75»  основана 1 сентября 1937 года. Учредитель: 
администрация города Новосибирска в лице Департамента образования. Почтовый адрес: Российская 
Федерация, 630063, город Новосибирск, ул. Тургенева, д. 202.  

МБОУ СОШ 75 расположена на жилмассиве «Никитинский» города Новосибирска в 
относительном отдалении от культурных центров, промышленных предприятий. 
Образовательную деятельность осуществляет на основании Устава и лицензии № 5999 от 
10.08.2011г. (бессрочная). 

Школа расположена по соседству с другими образовательными учреждениями. В их 
числе средняя общеобразовательная школа № 2, Дом творчества детей «Октябрьский», 
НГАСУ. 

В рамках совместной деятельности с перечисленными социальными институтами 
школа осуществляет мероприятия по обмену педагогическим опытом, повышению 
квалификации педагогов и осуществлению совместных образовательных проектов. 
Численность учащихся составляет 1151 человек, при этом за последние три года наблюдается 
динамика изменения количественного состава в сторону увеличения. В школе сформировано 
39 классов-комплектов. Средняя наполняемость по каждому уровню образования составляет 
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29,5 чел. Занятия проводятся в две смены. Обучение в школе ведется в соответствии с 
разработанными и утвержденными рабочими программами. Успешная реализация этих 
программ обеспечивается наличием соответствующего методического сопровождения. 
Результаты обучения по итогам сдачи ЕГЭ и ОГЭ практически совпадают с результатами 
учебного года. Учащиеся школы регулярно становятся призерами  муниципальных 
предметных олимпиад, конкурсов, соревнований. 
С 2011 года обучение на уровне начального общего образования ведется по федеральным 

государственным образовательным стандартам. С 2015 года началось поэтапное введение ФГОС 
основного общего образования. В 2020 школа начала реализацию ФГОС СОО в штатном режиме. 
Территориальное местонахождение придает образовательному учреждению свои особенности: дети 
приходят в школу из семей с разными интересами, часто не могут найти общий язык не только друг с 
другом, но и с педагогическим коллективом. У многих учеников опыт общественной жизни 
минимален в силу постоянной занятости родителей на работе. На этой основе воспитательное 
пространство МБОУ СОШ №75 выступает в роли площадки для приобретения обучающимися 
позитивного опыта, который помогает детям формировать свою собственную личность и с 
уважением относиться к личности другого. К тому же, разносторонний опыт, полученный в процессе 
школьного воспитания, переносится учеником на жизнь вне школьных стен, что значимо для 
реализации ребенка в настоящем и будущем.  

  Для получения позитивного опыта обучающемуся необходимо постоянно включаться в 
процесс общения с людьми разного возраста, в рамках различных социальных групп, расширяя 
систему социальных связей и отношений, усваивая социальные символы, установки, ценности. 

Данные особенности нашей школы формируют соответствующие традиции:  
- В МБОУ СОШ №75 функционирует разновозрастные и различные по типу, величине и 

долговременности ученические объединения: РДШ, ЮИД, «Школа безопасности», 
“Волонтерское движение” “Совет школы”, направления внеурочной деятельности; работают 
секции и кружки дополнительного образования.  Перечисленные объединения существуют в 
школьной системе не сами по себе, не разрозненно, а дополняют друг друга, 
взаимодействуют, подчиняясь общим целям и задачам воспитательного процесса, 
превращаются в единый школьный коллектив, активно вовлекая ребенка в деятельность и 
принося ему индивидуальный социальный опыт. Наша школа придерживается принципа 
участия всех обучающихся в жизнедеятельности детских объединений, начиная с 1 и 
заканчивая 11 классом. 

- Обучающиеся школы активно вовлекаются в спортивные виды деятельности, что 
способствует профилактике девиантного поведения среди разрозненного контингента детей: 
на базе образовательного учреждения функционирует патриотический клуб 
“Арсенал”,который ежегодно принимает участие в профильных сменах, ежегодно ученики 
участвуют в районных, городских соревнованиях, систематически на территории школы 
проводятся Дни здоровья и спорта. Одной из традиций является вовлечение родительского 
сообщества в спортивные семейные мероприятия для укрепления взаимодействия семьи и 
школы.  

- Важной традицией, формирующей позитивный опыт обучающихся, является их включение в 
проведение общешкольных ключевых дел. В процессе участия в проектах, акциях, 
праздничных мероприятиях ученики выполняют различные социальные роли, усваивают 
модели поведения, которые, как правило, переносят в повседневную жизнь. В МБОУ СОШ 
№75 общешкольные дела реализуются на внешкольном, школьном, классном и 
индивидуальном уровне. Следует заметить, что данная традиция действует на регулярной 
основе, ведь именно системное участие в общественных поручениях способно благотворно 
влиять на развитие личности ребенка.  
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- Традиционной для школы является приобретение обучающимися в ходе воспитательного 
процесса опыта разнообразной деятельности: работа с социальной информацией, получение 
знаний о профессиональной деятельности, погружение в поисково-научную и эстетическую 
среду. Помочь в этом направлении стремятся такие организационные формы воспитательного 
процесса, как «Туризм», «Музейное дело», «Профориентация», «Организация предметно-
эстетической среды».  

Позитивный опыт обучающиеся получает не только во время внеурочного процесса, но и 
непосредственно на самих занятиях. Воспитательные элементы в МБОУ СОШ №75 включением в 
ход школьного урока и классного собрания, а также в систематическую работу с родительским 
сообществом. 
    Приоритетным направлением в воспитательной работе с обучающимися нашей школы является 
профилактика негативных явлений в школе. В связи с увеличением количества детей, состоящих на 
различных видах учета за совершения правонарушений, профилактическая работа включена в 
ежедневную жизнедеятельность школы. Администрация, социально-педагогическая служба школы, 
педагогический коллектив активно работают над созданием безопасной образовательной среды, 
обеспечивающей условия для личностного развития обучающихся и их ориентацию на здоровый 
образ жизни и физического здоровья, предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних. 

Главная роль в формировании личности и приобретении обучающимся социального опыта в 
МБОУ СОШ №75 отведена классному руководителю. Именно он организует жизнедеятельность на 
уровне всего класса или индивидуально с каждым ребенком. Классный руководитель выступает в 
качестве педагога, наставника, сотрудничает с социально-психологической службой школы. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 
ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 
формулируется общая цель воспитания в МБОУ СОШ №75– личностное развитие школьников, 
проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 
социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 
сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 
осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 
позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть 
большее внимание на разных уровнях общего образования: 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 
приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 
осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 
потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 
открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 
приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как 
именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 
общества. Это: 
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- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
- опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 
возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 
следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 
школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 
по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать 
их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 
на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений и организаций; 

7) развивать туристическое направление и его глубокий воспитательный потенциал; 
8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
9) привлекать к воспитанию детей возможности школьного музея: развивать патриотическое 

воспитание и гражданскую позицию; 
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 
12) обеспечивать регулярное участие школьников в профилактических мероприятиях и 

мероприятиях по БЖД на внешкольном, школьном и классном уровне;  

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 
модуле.  
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3.1. Инвариативные модули. 

3.1.1. Классное руководство и наставничество 
Классный руководитель ближе всего находится к ребенку в образовательном учреждении и 

имеет прямую возможностей влиять на становление личности обучающегося.  Основную часть 
школьного времени ребенок проводит в классе, и именно этот факт должен использоваться в 
воспитательных целях. Работа классного руководителя МБОУ СОШ №75 выходит за рамки 
проведения классных часов, она несет в себе много функций, которые приводят к конечному 
результату - наделяют ребенка позитивным опытом в процессе социализации. В своей деятельности 
классные руководители используют следующие направления: 

Работа с классным коллективом 
- Участие в общешкольных делах: активное привлечение обучающихся к социальным проектам, 

акциям, мероприятиям на внешкольном и школьном уровне. Помощь обучающимся в 
организационной деятельности, совместная подготовка деятельности, анализ результатов, 
поощрение активистов.  

- Организация самоуправления на внутриклассном уровне: выбор актива класса (староста, 
заместители по направлениям деятельности), стимулирование самостоятельной деятельности 
обучающихся в проведение классных мероприятий. Выработка совместно со школьниками законов 
класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 
школе. 

- Организация и сплочение коллектива: организация интересных и полезных для личностного 
развития ребенка совместных дел с обучающимися класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в 
них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться, а 
с другой, установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. Проведение классных часов 
(тематические, игровые, проблемные, здоровьесберегающие, организационные). 

- Организация досуговой деятельности: походы и экскурсии, организуемые вместе с родителями; 
празднования дней рождения детей (дни именинника), включающие в себя подготовленные 
ученическими микрогруппами поздравления; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 
дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни коллектива. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
- Изучение особенностей развития личности обучающихся: наблюдение; изучение личных дел 

обучающихся, собеседование с учителями-предметниками, медицинским работником школы; 
использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию действий учащихся, 
интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень тревожности учащихся класса; 
проведение индивидуальных и групповых бесед. 

- Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

- Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по отдельным 
предметам, направленная на контроль за успеваемостью учащихся класса. 

- Работа с одаренными детьми, их сопровождение и развитие; 
- Профилактическая работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе 

риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.  
- Работа с вновь прибывшими детьми, беседы с родителями, социально-психологической 

службой школы. 
Наставничество:  

- Формирование жизненного ориентира у обучающихся, состоящих на ВШУ; 
- Повышение мотиваций обучающегося к учебе; 
- формирование ценностей и активной гражданской позиции наставляемого; 
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- разносторонняя поддержка обучающегося с особыми образовательными или социальными 
потребностями либо временная помощь в адаптации к новым условиям обучения. 

      3.1.2. Школьный урок. 
     Включения воспитательной деятельности в ход урока активно применяется на практике в МБОУ 
СОШ №75. Элементы воспитательной работы грамотно вовлеченные в процесс обучения 
пробуждают заинтересованность школьниками в том или ином предмете, а ежедневный позитивный 
опыт помогает организовать свою деятельность на уроке, задуматься о ценностях, нравственных 
вопросах, жизненных проблемах.   
      Реализация учителями воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
Уровень среднего общего образования 

- привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию учащимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат учащихся командной работе и 
взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся 
к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего учащимся социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 

 
3.1.3. Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование. 

   Полноценное вовлечение обучающегося во внеурочную деятельность и объединения 
дополнительного образования предполагает его внутреннюю готовность к ее осуществлению, его 
внутреннюю мотивацию, его желание. Только в этом случае личностно развивающий, 
воспитательный, потенциал внеурочной деятельности может быть реализован в полной мере. Для 
этого необходимо предоставить ученику выбор, разноплановую тематику, из которой он способен 
отыскать деятельность по интересам.  

Виды внеурочной деятельности и дополнительного образования, которые предлагает МБОУ 
СОШ №75 своим обучающимся отвечают различным потребностям, способны побудить учеников к 
деятельности, тем самым, помочь приобрести социальный опыт, необходимый как в школьной, так и 
внешкольной жизни.    

Направления внеурочной деятельности МБОУ СОШ №75: 
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Спортивно-оздоровительное направление 
Деятельность способствует всесторонне гармоническому развитию личности учащегося, 

воспитанию ценностного отношения к здоровью; формирование мотивации к сохранению и 
укреплению здоровья, в том числе через занятия спортом. 

Духовно-нравственное направление 
Деятельность направлена на воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

гражданственности и патриотизма, формирование активной жизненной позиции и правового 
самосознания младших школьников, формирование позитивного отношения к базовым ценностям 
общества 

Общеинтеллектуальное направление 
Деятельность направлена на воспитание творческого и ценностного отношения к учению, труду; 

развитие интеллектуально-творческого потенциала 
Общекультурное направление 
Деятельность направлена на развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, воспитание нравственных чувств, формирование основ культуры общения 
и поведения; коммуникативной и общекультурной компетенций 

Социальное направление 
Деятельность направлена на воспитание ценностного отношения к окружающей среде, людям; 

формирование социально-трудовой компетенции и компетенций социального взаимодействия. 
Курсы внеурочной деятельности 

Направление  Название курса  

1. Спортивно–оздоровительное  Спортивные секции, клубы, бассейн, ШСК «Рекорд» 

школьные и классные мероприятия 
2. Духовно-нравственное  

Кружок «Музейное дело»,  

посещение выставок, музеев, театров, киноцентра 
«Синема» 

3.Социальное  Патриотический клуб «Арсенал» 
4.Общеинтеллектуальное  Курс «Учись учиться»  

Кружок «Я – исследователь» 

 Клуб интеллектуальных игр «Золотой ключик» 

5.Общекультурное Курс «Через тернии к звёздам» 

школьные и классные мероприятия 

посещение выставок, музеев, театров, киноцентра «Синема» 

 
Направление дополнительного образования МБОУ СОШ №75 

Социально-педагогическая направленность 
        Программы социально-педагогической направленности в системе дополнительного 
образования МБОУ СОШ №75 ориентированы на изучение психологических особенностей 
личности, познание мотивов своего поведения, изучение методик самоконтроля, формирование 
личности как члена коллектива, а в будущем как члена общества, изучение межличностных 
взаимоотношений, адаптацию в коллективе. Социальное самоопределение детей и развитие 
детской социальной инициативы является на современном этапе одной из главных задач 
социально-педагогического направления, которая актуальна, прежде всего, потому что сейчас на 
передний план выходит проблема воспитания личности, способной действовать универсально, 
владеющей культурой социального самоопределения. А для этого важно сформировать опыт 
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проживания в социальной системе, очертить профессиональные перспективы. 
Художественная направленность 
       Программы художественной направленности в системе дополнительного образования 
МБОУ СОШ №75 ориентированы на развитие творческих способностей детей в различных 
областях искусства и культуры, передачу духовного и культурного опыта человечества, 
воспитанию творческой личности, получению учащимися основ будущего профессионального 
образования. Основной целью данного направления является: раскрытие творческих 
способностей обучающихся, нравственное и художественное и эстетическое развитие личности 
ребёнка 
Физкультурно-спортивная направленность 
      Программы физкультурно-спортивной направленности в системе дополнительного 
образования МБОУ СОШ №75 ориентированы на физическое совершенствование учащихся, 
приобщение их к здоровому образу жизни, воспитание спортивного резерва нации. 
Туристско-краеведческая 
    Программы туристско-краеведческой направленности в системе дополнительного образования 
МБОУ СОШ №75 ориентированы на познание истории нашей Родины, судеб 
соотечественников, семейных родословных, являются источником социального, личностного и 
духовного развития учащихся. 
Техническая направленность 

            Дополнительные образовательные программы технической направленности МБОУ СОШ 
№75 ориентированы на развитие интереса детей к инженерно-техническим и информационным 
технологиям, научно-исследовательской и конструкторской деятельности с целью последующего 
наращивания кадрового потенциала в высокотехнологичных и наукоемких отраслях 
промышленности. 

Уровень среднего общего образования 

Патриотический 
клуб «Арсенал» 

Военно-
патриотическая 

10-11 
классы 

Педагог 
  допобразования 
(Борисов А.Ю.) 

Танцевальная 
студия 

Художественная 
направленность 

10-11 
классы 

 
Педагог 
допобразования 
«Юниор» 

Школьный 
спортивный клуб 
«Рекорд» 

Физкультурно-
спортивная 

10-11 
классы 

Педагоги школы 
   
 

 
 

3.1.4. Работа с родителями. 
МБОУ СОШ №75 активно привлекает родительское сообщество к осуществлению интересной и 

полезной деятельности школьников, что помогает расширить и разнообразить сферу взаимодействия 
семьи и школы, а детям предоставляет новые возможности для коммуникации со взрослыми и 
другими детьми, что немаловажно для их конструктивной социализации. Работа с родителями или 
законными представителями школьников организована посредством различных форм просвещения и 
консультирования: 

 На групповом уровне:  
- Общешкольные родительские собрания; 
- Родительские всеобучи, на которых родители получают консультации от социально-

психологической службы школы; классных руководитель и приглашенных специалистов системы 
профилактики.  

На индивидуальном уровне:  
- повышение психолого–педагогической компетентности родителей или законных 
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представителей школьников посредством групповых и индивидуальных консультаций с 
администрацией образовательного учреждения, классными руководителями, школьной социально-
педагогической службой;  

- организацией помощи со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

-  вовлечение родителей в повседневную школьную жизнедеятельность.  
 

    В рамках работы с родительским сообществом с 2020 года в школе реализуется проект: «Школа и 
семья – верные друзья». Целью проекта является создание вариативной системы социального 
партнерства семьи и МБОУ СОШ №75 как пространства становления модели ответственного 
родительства в интересах ребенка. Взаимодействие образовательного учреждения и родителей в 
рамках проекта реализуется через сферу школьного досуга, где сами родители выступают 
инициаторами проведения спортивных, игровых, профилактических мероприятий для формирования 
у обучающихся норм и ценностей современного общества, укрепления детско-родительских 
отношений, создания социального взаимодействия на собственном примере. За время существования 
проекта реализованы следующие инициативы: Участие родителей в проведении общешкольных, 
классных мероприятий: «Бумажный бум», «Подари ребенку день»,  «Бессмертный полк», 
новогодний праздник, «Мама, папа, я – отличная семья!», «Детский орден милосердия», классные 
«огоньки» и др.  

3.1.5. Самоуправление. 
Самоуправление в МБОУСОШ №75 основывается на главной воспитательной задаче 

образовательного учреждения: приобретения обучающимися такого социального опыта, который 
способен помочь им в дальнейшей внешкольной жизни.  

Самоуправление – это предоставление ученикам возможности занять позицию организаторов 
школьной жизни. Самоуправление не связано с управлением кем-либо, оно подразумевает 
определение каждому ребенку своей зоны ответственности в соответствии с его возрастными и 
личностными особенностями. Модуль самоуправление реализуется среди обучающихся с 1 класса. 

Для того, чтобы правильно выстроить модель такого самоуправления, МБОУ СОШ №75 
организует следующую деятельность:  
Внешкольный уровень:  

- Участие в районных, городских мероприятиях лидеров детских общественных объединений, 
конкурсе «Ученик года». 

На уровне школы: 

- участие в общественно значимых проектах детских общественных организаций (1-11 класс); 
- координация и контроль над Советом школы, объединяющим старост разновозрастных 

классов; (10-11 класс); 
- работа постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 
фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); (8-11 класс): общешкольные рейды: “Внешний 
вид обучающихся”; проведение тематических перемен; День ученического самоуправления; 
Мастер-классы “От старших к младшим”; акция “С новым годом, любимый учитель”; конкурс 
портфолио “Я - лидер”; акция “День святого Валентина”; фестиваль органов ученического 
самоуправления; ученическая конференция “Результаты года” 

- участие старост классов в Совете школы, создаваемого для учета мнения школьников по 
вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 
затрагивающих их права и законные интересы; (5-11 класс); 

- участие в Службе медиации (8-11 класс). 

На уровне классов: 
- организация деятельности Совета класса: выбор старосты, заместителей, распределение 

обязанностей среди обучающихся (1-11 класс); 
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- организация дежурства по классу и школе (1-11 класс); 
- выпуск и работа классного уголка (1-11 класс). 

На индивидуальном уровне: 
- организация деятельности Совета класса: выбор старосты, заместителей, распределение 

обязанностей среди обучающихся (2-11 класс); 
- организация дежурства по классу и школе (2-11 класс); 
- выпуск и работа классного уголка (1-11 класс);  
- делегирование обучающихся для работы в Совете школы, детских общественных 

объединениях школы (5-11 класс). 
- отчетность о работе Советов классов на сборе обучающихся и Совете школы (5-11 класс). 

      
  3.1.6. Профориентация. 
  Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 
себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 
профориентации, организацию профессиональных проб школьников.  
     Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 
выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 
проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 
деятельности.  
    С учетом психологических и возрастных особенностей обучающихся выделены 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 участии детей в различных видах деятельности. 
5-7 классы: развитие у школьников личностного интереса к профессиональной деятельности; 
формирование образа “Я”; приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-
профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике, 
культуре. Этому способствует выполнение учащимися профессиональных проб, которые позволяют 
соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной 
деятельностью к человеку. 
8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и элективных 
курсов; групповое и индивидуальное консультирование с целью оказания помощи в выборе профиля 
обучения; 
10-11 классы: обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование 
профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных планов, оценка 
готовности к избранной деятельности. 
Эта работа по профориентации осуществляется через: 
На внешкольном уровне: 

- посещение (очно и/или онлайн) профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 
открытых дверей в учреждениях среднего и высшего профессионального образования: Дни 
открытых дверей;  
- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 
просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 
открытых уроков; 
- участие в районных, городских, всероссийских конкурсах на профориентационную тематику: 
районный этап городского конкурса “Выбор профессии”.  
На школьном уровне: 

-- организация проектной и исследовательской деятельности; 
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-осуществление педагогической поддержки школьников в личностном и профессиональном 
самоопределении: анкетирование: “Каким я вижу себя”, мастер-класс от представителей удаленных 
профессий.  
- проведение тематических профориентационных мероприятий: конкурс рисунков “Профессии”; 
фотоконкурс: “Профессии моих родителей”; просмотр тематических вебинаров и масетр-классов; 
конкурс презентаций: “Профессия, о которой я хочу рассказать”; конкурс эссе: “Самая важная 
профессия”; флешмоб: “5 минут о профессии”. 
На классном уровне: 

- классные часы, тренинги, 
- профориентационные игры профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 
кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах 
и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 
- тематические встречи «Мир профессий. Интересные люди», 
- уроки профессионализма, 
- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих 
профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии. 
На индивидуальном уровне: 
- индивидуальная диагностика профессиональных склонностей и профессионального потенциала 
учащегося, его способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 
профессии; 
- индивидуальное консультирование педагога-психолога для учащихся и их родителей по вопросам 
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 
иметь значение в процессе выбора ими профессии; 
- помощь в осознании вызовов многовариантностью выбора; 
- помощь в развитии способностей, определяющих векторы жизненного самоопределения, развитие 
способностей отстаивать индивидуально значимые выборы в социокультурной среде; 
- организация деятельности по расширению опыта проектирования и реализации индивидуального 
маршрута саморазвития, содействие в освоении конструктивных способов самореализации. 
 

3.2. Вариативные модули.  
3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Одним из основных направлений воспитательной работы в МБОУСОШ №75 является создание и 
систематическое соблюдение системы ключевых общешкольных дел,   

обеспечивающих включенность в них большого числа детей и взрослых, способствующих 
разностороннему общению и опыту, побуждению к активности и  

ответственности за происходящее в школе и окружающем мире.  

На внешкольном уровне: 
 1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками, 

педагогами, родительским сообществом комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, профилактической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума: 

- Социально-благотворительная инициатива «Помощь детям». У школы один  
благополучатель: детский дом «Солнечный». Обучающиеся школы, родительское сообщество и 

педагоги два раза в год собирают подарки, готовят поздравления, пишут открытки. Ход мероприятия 
и его итоги освещаются на школьном сайте и в социальных сетях. 
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- Экологическая благотворительная акция «Бумажный бум» совместно с организацией «Добрая 
школа». Обучающиеся школы, родительское сообщество и педагоги два раза в год собирают 
макулатуру и передают ее на переработку. Часть средств, вырученных со сдачи макулатуры средства 
используются при проведении воспитательных мероприятий. 

-Проект «Школьные малые олимпийские игры”. Основным направлением проекта является 
формирование ценности и устойчивой потребности в здоровом и безопасном образе жизни у 
учащихся, родителей и педагогов школы, укрепление здоровья учащихся; развитие личности и 
способностей обучающихся. 

- Проект “Школа и семья - верные друзья” (в рамках проекта “Ответственный родитель”). 
Проект предусматривает включение родительского сообщества в жизнедеятельность школы. 
Реализуется в течение года в трех направлениях: “Клуб выходного дня”, “Профилактика”, 
“Социальный опыт”. 

2. Участие в районных, городских, всероссийских тематических акциях и мероприятиях: 
- Акции в рамках городского проекта «Новосибирск -город будущего»; 
- Акции, посвященные дню города; 
- Открытая осенняя научно-практическая конференция «ЭКОЛОГиЯ»; 
- Конкурс видео открыток в честь «Дня матери»; 
- Всероссийская акция, посвященная Дню матери; 
- Городской праздник «День волонтера»; 
- Открытый городской конкурс творческих работ «С чего начинается Родина?»; 
- Городской конкурс по информационно-коммуникационным технологиям «#Я и безопасный 

интернет»; 
- Цикл праздничных мероприятий «Рождественские встречи»; 
- Городская акция: «Весенняя неделя добра!» 
- Городская акция: «Марафон здоровья» 
- Официальные мероприятия, посвященные Дню Победы; 
- Официальные мероприятия, посвященные Дню защиты детей; 
- Акции ко Дню памяти и скорби. 

       На школьном уровне: 
 - организация и участие в общешкольных праздниках: 1 сентября, День Учителя, День 

самоуправления, Краски осени, День матери, Новогодние сюрпризы, День святого Валентина, День 
защитника Отечества (смотр строя и песни «Аты-баты»), Масленица, “8 поздравлений” (подготовка 
поздравлений для педагогов, матерей ко Международному женскому дню), “И на Марсе будут 
яблони цвести” (участие в мероприятиях ко Дню Космонавтики), «Никто не забыт, ничто не забыто» 
(участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы), «Последний звонок», “Выпускной”; 

- участие в тематических неделях: ЗОЖ и безопасности ПДД, правовой работы, гражданского и 
патриотического воспитания, эстетического воспитания, экологического воспитания, спортивно-
оздоровительного, воспитания, профилактического воспитания, профориентационного воспитания; 
-общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, ценностных 
отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта деятельного выражения 
собственной гражданской позиции: День города, День народного единства, День конституции, День 
снятия блокады Ленинграда, День воссоединения Крыма с Россией, День леса, День птиц, 
Международный день библиотек, День государственного флага.  
- участие в общешкольных линейках в начале каждой четверти и в конце учебного года для 
подведения итогов успеваемости, посещаемости, награждения активистов школьной жизни, что 
способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 
отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 
другу. 
- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую ступень 
образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 
развивающие школьную идентичность детей (Посвящение в первоклассники, Посвящение в 
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Пятиклассники, ) 
На уровне классов: 
- выбор и делегирование представителей классов ответственных за подготовку внешкольных и 

общешкольных ключевых дел; 
- участие школьных классов в реализации внешкольных и общешкольных ключевых дел; 
На индивидуальном уровне: 
- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 
редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 
приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 
 анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 
- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 
для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 
тот или иной фрагмент общей работы. 

 
3.2.2. Детские общественные объединения. 

Действующее на базе школы детские общественные объединения — 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. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 
20.12.2017) «Об общественных объединениях (ст. 5).  

Ключевым моментом детских общественных объединений МБОУ СОШ №75 является их ярко 
выраженная просоциальная направленность деятельности, ориентация данной деятельности на 
«принесение пользы людям», заботу о людях – далеких и близких. Такая направленность 
гарантирует получения обучающимися положительного социального опыта, применимого в 
дальнейшим вне стен школьной жизни.  

На внешкольном уровне:  
- Активное участие в социальных проектах, акциях, тематических мероприятиях района, города, 

страны: Всероссийская акция РДШ, посвященная Дню знаний; Всероссийская акция РДШ, 
посвященная Дню учителя; Всероссийская акция РДШ, посвященная Дню согласия и примирения; 
Всероссийская акция РДШ, посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом, Районный зимний 
фестиваль РДШ, Всероссийская акция РДШ “Подари книгу”, Всероссийская акция РДШ, 
посвященная Дню защитника отечества; Всероссийская акция РДШ, посвященная Международному 
женскому дню; Акция: “Пешеход на переход”, Акция: “Засветись”, Смотр готовности отряда ЮИД, 
районная онлайн-викторина: “АВС”,  “50 лет отрядам ЮИД”, Городской конкурс: “Безопасное 
колесо”, ”, Городской медиаквест юных журналистов “Медиа-Елка”, районный слет школьных 
медиацентров; Городской слет “Медиапрорыв”, Фестиваль “МедиаПоколение”; Городской 
фестиваль юных журналистов; Городской слет “МедиаПикник”, гражданско-патриотический проект 
“Юнармейский марш”; военизированный чемпионат “Ратник”; военно-спортивные состязания: 
“Юнармейцы, вперед!”; Военно-спортивная игра: “Орленок”; военно-спортивная игра: “Зарница”, 
городской праздник” День волонтера”; сетевая акция: “Действуй сообща”; городская акция: 
“Весенняя неделя добра”, городская военизированная спартакиада: “К защите Родины, готов!”, 
Городские соревнования “Юный стрелок”, “Меткий стрелок”; Спортивно-тактические соревнования 
ко Дню защитника Отечества; Городская комплексная спартакиада;  

- Обучение педагогических кадров, актива обучающихся (Мастерская лидеров РДШ; Круглый 
стол для лидеров школьного медиа центров; Круглый стол для кураторов школьных медиацентров; 
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коворкинг для лидеров школьных медиацентров.) 
На школьном уровне:  
- Подготовка и активное участие в социальных проектах, акциях, мероприятиях школы (Акция 

“Открытка учителю”, Акция: “Милой маме”, Акция: “Новогодняя почта”, Флешмоб: 
“Космонавтика”, Акция: 9 мая”, Распространение буклетов: “Безопасные каникулы”, Агитминутка: 
“Светофор”, Агитминутка: “Безопасность на железной дороге”, театр для начальной школы: “Сказки 
о ПДД”, распространение буклетов: “Зимние каникулы”, Агитминутка: “5 безопасных минут”, 
презентации: “Безопасные каникулы” выпуск коллажа: “Отряд ЮИД”, конкурс школьных 
репортажей: “Я - журналист”; Видеопоздравление к новому году; выпуск электронного сборника 
статей: “Защитники”, Видеоролик: “Для учителей к 8 марта”; Заполнение школьного альбома 
памяти; Акция: “День согласия и примирения”, Операция: “Защита”, Акция: “Защитинку отечества”, 
акция: “Предотврати пожар”, Осенняя спартакиада; Школьный футбольный турнир; Большие зимние 
игры; Весенняя спартакиада; Большие летние игры.) 

- Внесение инициатив в развитие общешкольной жизни.  
- Собрание актива школьных детских общественных объединений, планирование и анализ 

деятельности.  
- Развитие самоуправления среди школьного сообщества детского движения. Сотрудничество 

детских объединений школы между собой.  
На индивидуальном уровне:  
- развитие инициативности, лидерских качеств, коммуникации; 

- развитие творческих способностей. 
Детские общественные объединения на базе нашей школы реализованы в следующих формах: 

1.   Действующее на базе школы детское общественное движение «Содружество» – это 
добровольное детско-юношеское объединение обучающихся  МОУ СОШ №75, созданное по 
инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 
общих целей. Делится на три возрастные группы:  
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
2.Школьный патриотический клуб “Арсенал”.  

     Школьный патриотический клуб “Арсенал” — общественная организация учащихся, родителей и 
учителей, способствующая военно-патриотическому воспитанию, развитию физической культуры, в 
школе. Направления работы: 

- организация деятельности объединений дополнительного образования военно-спортивной 
направленности; 

- выявление одаренных детей и привлечение их в различные виды спорта; 
- пропаганда здорового образа жизни и организация досуга учащихся; 
- вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в объединения 

дополнительного образования клуба и внеурочные мероприятия; 
- проведение спортивно-массовых и военно-патриотических мероприятий; 
- подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к участию в соревнованиях и дежурству 

на Посту №1. 

3.Школьный спортивный клуб “Рекорд”.  

«Содружество» 

ДЕТСТВО 
1-4 классы 
1-4 классы 

ОТРОЧЕСТВО 
5-7 классы 

 

ЮНОСТЬ 
8-11 классы 
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     Школьный спортивный клуб “Рекорд” — общественная организация учащихся, родителей и 
учителей, способствующая физкультурно-спортивному воспитанию, развитию физической культуры, 
в школе. Направления работы: 

- организация деятельности объединений дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности; 

- выявление одаренных детей и привлечение их в различные виды спорта; 
- пропаганда здорового образа жизни и организация досуга учащихся; 
- вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в объединения 

дополнительного образования клуба и внеурочные мероприятия; 
- проведение спортивно-массовых мероприятий; 
- подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к участию в соревнованиях и 

спартакиадах. 
 

3.2.3. Профилактика и безопасность.  
     Профилактика правонарушений и преступлений, организация безопасности обучающихся 
становятся наиболее актуальными направлениями деятельности образовательной организации в 
современное время: увеличение числа детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
подростков, лишенных заботы и внимания со стороны взрослых, а особенно родителей; неуклонно 
растёт число несовершеннолетних, пострадавших в результате дорожно-транспортных 
происшествий, пожаров, детей, вовлеченных в киберпреступления или пострадавших от них; рост 
числа курящих учащихся, употребляющих ПАВ – всё вышеперечисленное требует от школы 
направленной систематической работы в области профилактики и безопасности.  
    В МБОУ СОШ №75 этот вид деятельности носит комплексный характер, включает в себя ряд 
взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов деятельности команды специалистов, 
обеспечивающих: правовую защиту и правовой всеобуч, социальную помощь, педагогическую 
поддержку, психологическое сопровождение индивидуального развития, социальное воспитание, 
обучение навыкам социальной компетентности. Целью работы школы в данном направлении 
является организация комплексной системы работы по профилактике: профилактика 
правонарушений и безнадзорности обучающихся, профилактика табакокурения, употребления 
алкоголя, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, 
профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизация межнациональных отношений среди 
обучающихся, профилактика суицидального поведения подростков.   Формирование жизнестойкости 
обучающихся, информационная безопасность обучающихся, профилактика дорожно-транспортного 
травматизма и безопасность на объектах железнодорожного транспорта противопожарная 
безопасность, направленная на формирование культуры безопасности жизнедеятельности. 
    Профилактическая работа в МБОУ СОШ №75 проводится по следующим направлениям: 
На внешкольном уровне: 

- профилактические встречи, беседы, тренинги со специалистами различных служб и ведомств: 
инспектор ОПДН, ОГИБДД, МЧС, специалистами отдела профилактики, членами лекторских 
групп в рамках профилактики правонарушений, употребления ПАВ, соблюдения ПДД среди 
несовершеннолетних. 

- участие в районных, городских мероприятиях профилактической направленности: Акция 
“Пешеход на переход!”; акция “Пристегни ребенка!”; “Мои безопасные каникулы”; городская 
акция “Марафон здоровья”; акция “Внимания, дети!”; Антинаркотический месячник; 
районная акция, посвященная Международному дню борьбы с наркоманией.  

На школьном уровне:  
- работа социально-профилактической службы школы (по отдельному плану) с обучающимися 

и их семьями с целью диагностики и профилактики; 
- профилактические мероприятия тематической направленности: “Будем помнить всегда!”; 

психологическая акция: “Жизнь прекрасна”; фоточелленж: “Полезные привычки”; беседа: 
“Как вести себя онлайн”; просмотр тематических фильмов; День толерантности; 
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распространение буклетов профилактической направленности; оформление тематических 
стендов; акция “Я выбираю жизнь!”; конкурс фотографий “Что такое счастье”; ролевая игра 
“Мир без конфликтов”; акция “Против курения”; конкурс презентаций: “10 принципов ЗОЖ”; 
флешмоб: “Вредные/полезные привычки” 

- спортивные мероприятия, пропагандирующие ЗОЖ: спортивные игры “Спорт - полезная 
привычка!”; фотовыставка “Мои спортивные достижения”;  

- правовое просвещение обучающихся: онлайн-квест: “Правонарушения и ответственность”; 
круглый стол: “Правонарушения и подростки”; беседа “Виды ответственности 
несовершеннолетних”; дискуссия “Я взрослый”. 

3.2.4. Туризм. 
    Туризм является надёжной основой воспитательного процесса. Воспитательная функция туризма 
выражается в формировании моральных, нравственных и эстетических качеств, прививание любви к 
окружающему миру. У школьников развивается патриотизм, и гражданственность. 
     Туристическая деятельность среди обучающихся — это часть учебно-воспитательной системы 
МБОУ СОШ №75. Ее нужно рассматривать как сильнейшее образовательное и воспитательное 
средство, позволяющее на практике ознакомить молодое поколение с природным наследием, 
историей и культурой родного края, развивать в детях эстетические чувства, любовь к Родине, 
отзывчивость к высшим интересам духовности и нравственности. 
 Туризм в МБОУ СОШ №75 реализуется в следующих направлениях:  
-Культурно-познавательный туризм: посещения архитектурных памятников, музеев, исторически 
значимых мест; посещения культурных представлений: кино, театры, концерты; посещение лекций, 
семинаров, мастер-классов.  
-Спортивный туризм: Спортивный туризм в нашем образовательном учреждении реализуется через 
участие обучающихся в детской общественной организации “Школа безопасности” и включает в 
себя: основы техники пешеходного туризма; основы ориентирования на местности; физическая 
подготовка; основа техники велосипедного туризма; участие в районных и городских туристических 
мероприятиях.  
-Экологический туризм: изучение природы, проведение полевых исследований, различных 
наблюдений; велопрогулки; путешествие в природные резерваты – разного рода заповедники, 
национальные парки; агротуризм. 
 

3.2.5 Организация предметно-эстетической среды 
      Предметно-эстетическая среда МБОУСОШ №75, окружающая обучающихся, обогащает 
внутренний мир детей, способствует формированию у них чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 
способствует позитивному восприятию школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется 
через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

На школьном уровне: 
- оформление, внесение дизайнерских элементов в пространство школы: украшения помещений, 

организация выставок, подготовка помещений к праздникам и значимым датам.  
- организация порядка во время учебного процесса: соблюдение правил поведения в школе, 

дежурство на переменах, дежурство в холле, курирование старшеклассниками младшей и средней 
школы. 

- разработка и популяризация среди обучающихся особой школьной символики: флаг ОУ, гимн, 
эмблема, логотип. Такого рода символика используется как в школьной повседневности, так и в 
торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 
торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 
знаковых событий. А работа над ней способствует формированию особой, школьной, идентичности 
ребенка. 

На классном уровне: 
- благоустройство классного кабинета без дополнительных финансовых затрат: разведение и уход 
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за комнатными растениями; украшение кабинета рисунками, фотографиями, поделками;  
- организация дежурства в классе, поддержание порядка, ответственность за определенную 

территорию в классе. 
3.12. Музейное дело. 

      Формированию ценностного отношения обучающихся к общественным ценностям, усвоению 
ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в соответствии с этими 
ценностями в школе во многом способствуют материалы школьного музея.    

  Музей истории школы «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей» является 
культурным центром школы.  

В музее существуют традиция проведения экскурсий для детей с 1 по 11 класс, так как 
знакомство с историей и культурой следует начинать с раннего детства, когда ребенок стоит на 
пороге открытия окружающего мира и систематически продолжать в процессе социализации 
происходит наиболее интенсивно.  

В работе музея используются разнообразные формы и методы, соответствующие современным 
требованиям и условиям, интересам, возможностям, особенностям обучающихся. Это позволяет 
каждому ученику выбрать себе деятельность по душе. Работая индивидуально, учащиеся 
самостоятельно готовят доклады, рефераты, оформляют персональные выставки рисунков, 
фотографий, поделок. Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, при этом 
обучающиеся проживают различные социальные роли.  

 
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
Самоанализ воспитательной работы МБОУ СОШ №75 осуществляется ежегодно в конце 

учебного года.  
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы 

в школе, являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 
воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 
изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 
деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 
грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат 
как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 
институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются:  
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса.  Осуществляется анализ классными руководителями 
совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 
результатов на заседании методического объединения классных руководителей. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 
школьников является метод педагогического наблюдения. Внимание педагогов сосредотачивается на 
следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 
удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие 
новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 
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2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 
взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями (6 человек), активом старшеклассников (3 человека) и родителями (8 человек), 
хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 
детей и взрослых является анкетирование (см. Приложение 2). Полученные результаты обсуждаются 
на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 
школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
- качеством организации школьного туризма;  
- качеством профориентационной работы школы; 
- качеством профилактической работы; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 
- качеством работы школьного музея. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
 

 
Приложение 1 
УТВЕРЖДАЮ: 

директор МБОУ СОШ №75 
_____________ Д.И. Данилко 

К Пр № 160 от 31.08.2021 г. 
Приложение 1 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

                                    НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
                                      СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  

Ключевые общешкольные дела  
  

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

День знаний 
Торжественная линейка 

10-11 1 сентября  Заместитель 
директора по ВР 

Всероссийский открытый урок « ОБЖ» 
(урок подготовки детей к действиям в 
условияхЧС) 

10-11 1 сентября Классные 
руководитеи 
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Международный день 
распространения грамотности 

10-11 8 сентября Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

День окончания Второй мировой войны 10-11 сентябрь Учителя истории и 
обществознания 

Всероссийская акция 
 «Дни финансовой грамотности 
в учебных заведениях»  
 

10-11 в течение 
сентября - 

октября 

Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

Организация участия школьников во 
Всероссийской олимпиаде по разным 
предметам: 

 Проведение школьного тура 
предметных олимпиад 

 Подведение итогов 

10-11 октябрь Заместитель 
директора по ВР 

 
Председатели ШМО 

Классные 
руководители 

Международный день пожилых людей             10-11 1 октября Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

День профессионально-технического 
образования 

10-11 2 октября  Классные 
руководители 

Международный день учителя 10-11 5 октября Заместитель 
директора по ВР 

День призывника 10-11 вторая неделя 
октября 

Учитель ОБЖ 
Классные 

руководители 
Всероссийский открытый урок « ОБЖ» 
(приуроченный ко Дню гражданской 
обороны РФ)  

10-11 октябрь Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

Месячник по благоустройству 10-11 октябрь Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

Международный день школьных 
библиотек 

10-11 октябрь Заместитель 
директора по ВР 

Заведующий 
библиотекой 

100-летие со дня рождения академика 
Российской академии образования 
Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

10-11 15 октября Классные 
руководители 

Всемирный день математики 10-11 15 октября Учителя математики 
Организация участия школьников во 
Всероссийской олимпиаде по разным 
предметам: 

 Проведение районного тура 
предметных олимпиад 

10-11 ноябрь Заместитель 
директора по УВР 

Учителя-
предметники 

Классные 
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 Подведение итогов руководители 

День народного единства 10-11 ноябрь Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

Международный День 
толерантности  

10-11 16 ноября Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

День матери в России 
 

10-11 26 ноября Заместитель 
директора по ВР  

Классные 
руководители 

Организация участия школьников во 
Всероссийской олимпиаде по разным 
предметам: 

 Проведение районного тура 
предметных олимпиад 

 Подведение итогов 

10-11 декабрь Заместитель 
директора по ВР 

Учителя-
предметники 

Классные 
руководители 

Международный день инвалидов 
 

10-11 декабрь Заместитель 
директора по ВР  

Классные 
руководители 

Конкурс новогоднего оформления 
кабинетов и школы . 

10-11 декабрь Заместитель 
директора по ВР  

Классные 
руководители 

Театральное представление «Новый год 
2022!» 

10-11 декабрь Заместитель 
директора по ВР  

Классные 
руководители 

Тематическая  новогодняя дискотека  

 

10-11 декабрь  Заместитель 
директора по ВР  

Классные 
руководители  

 Подготовка и проведение литературно-
музыкальной композиции « 900 дней 
подвига» 

10-11 январь Руководитель музея 
Учителя русского 

языка и литературы 

День российской науки 
(8 февраля) 

10-11 февраль Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России – 2022!» 

10-11 февраль Учителя физической 
культуры 

Международный день родного 
языка (21 февраля) 

10-11 февраль Классные 
руководители 
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Международный женский день 
(8 марта) 

10-11 март Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

Всемирный день защиты прав 
потребителей (15 марта) 

10-11 март Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

Всероссийская неделя детской и 
юношеской книги 

10-11 22 марта-27 марта Заместитель 
директора по ВР 

 Классные 
руководители 

Всероссийская неделя музыки для детей 
и юношества 

10-11 22 марта-27 марта Заместитель 
директора по ВР  

Классные 
руководители 

День пожарной охраны. Тематический 
урок ОБЖ 

10-11 апрель Преподаватель  ОБЖ 
 

День космонавтики. 
Гагаринский урок «Космос - это мы». 

10-11 апрель Заместитель 
директора по ВР  

Классные 
руководители 

Месячник по благоустройству 10-11 апрель Заместитель 
директора по ВР  

Классные 
руководители 

День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 
Конкурс инсценированной песни. 

10-11 май Заместитель 
директора по ВР  

Классные 
руководители 

День рождения князя Александра 
Невского 

10-11 13 мая Учителя истории 

День славянской письменности и 
культуры 

10-11 май Заместитель 
директора по ВР  
Учителя русского 

языка и литературы 
День рождения Сахарова А.Д. 10-11 21 мая Учителя физики 

Линейка. Подведение итогов года. 10-11 май Заместители 
директора по УВР  

Заместитель 
директора по ВР  

Классные 
руководители 

Последний звонок 10-11 май Заместители 
директора по УВР  

Заместитель 
директора по ВР  

Классные 
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руководители 

Организация участия школьников в 
олимпиадах, в том числе в интернет-
олимпиадах по различным 
направлениям науки и техники, 
использование сетевых интернет- 
ресурсов для самореализации учащихся 

10-11 в течение 
учебного года 

Заместители 
директора по УВР 

Заместитель 
директора по ВР  

Классные 
руководители 

Модуль «Школьный урок» 

  

Дела  

  
Классы  

Ориентировочное 
время 

проведения  

  

Ответственные  

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Классное руководство» 

  

Дела  

  
Классы  

Ориентировочное 
время 

проведения  

  

Ответственные  

МО «Планирование воспитательной 
работы на 2021– 2022 
Методическая помощь начинающим 
классным руководителям 

10-11 сентябрь Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

Тематические консультации для 
классных руководителей 

10-11 октябрь Заместитель 
директора по ВР  

Руководитель МО 
Классных 

руководителей 

Проведение расширенного МО классных 
руководителей для подведения 
промежуточных итогов воспитательной 
деятельности классов и школы. 

10-11 октябрь Заместитель 
директора по ВР  

Руководитель МО 
Классных 

руководителей 
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Выборочная проверка рабочей 
документации классных руководителей: 

 Календарное планирование на 
четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся по 
ТБ во время проведения экскурсий и 
других внеклассных и внешкольных 
мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по 
классам и параллелям с 
последующим анализом состояния 
документа 

10-11 октябрь Заместитель 
директора по ВР  

Руководитель МО 
Классных 

руководителей 

Мониторинг состояния работы с 
родителями учащихся. 

 

10-11 октябрь Заместитель 
директора по ВР  

Руководитель МО 
Классных 

руководителей 

Проверка дневников учащихся по 
классам и параллелям с последующим 
анализом состояния документа 

10-11 октябрь Заместитель 
директора по ВР  

Руководитель МО 
Классных 

руководителей 

Школьный семинар для классных 
руководителей по проблемам воспитания 
с привлечением специалистов. 

10-11 ноябрь Заместитель 
директора по ВР  

Классные 
руководители 

Мониторинг состояния работы с 
родителями учащихся: 

10-11 декабрь Классные 
руководители 

Контроль работы классных родительских 
комитетов 

10-11 декабрь Администрация 
школы 

Проведение расширенного МО классных 
руководителей для подведения 
промежуточных итогов воспитательной 
деятельности классов и школы. 

10-11 декабрь Заместитель 
директора по ВР  

Руководитель МО 
Классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 
документации классных руководителей: 

 Календарное планирование на 
четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся по 
ТБ во время проведения экскурсий 
и других внеклассных и 
внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по 
классам и параллелям с 

10-11 декабрь Заместитель 
директора по ВР 
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последующим анализом состояния 
документа 

Проверка дневников учащихся по 
классам и параллелям с последующим 
анализом состояния документа 

10-11 декабрь Классные 
руководители 

Проведение расширенного МО классных 
руководителей для подведения 
промежуточных итогов воспитательной 
деятельности классов и школы. 

10-11 март Заместитель 
директора по ВР  

Классные 
руководители 

Выборочная проверка рабочей 
документации классных руководителей: 

 Календарное планирование на 
четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся по 
ТБ во время проведения экскурсий 
и других внеклассных и 
внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по 
классам и параллелям с 
последующим анализом состояния 
документа 

10-11 март Заместитель 
директора по ВР  

Мониторинг состояния работы с 
родителями учащихся: 

10-11 март Заместитель 
директора по ВР  

Проверка дневников учащихся по 
классам и параллелям с последующим 
анализом состояния документа 

10-11 март Классные 
руководители 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 
время проведения экскурсий и других 
внеклассных и внешкольных 
мероприятий 

10-11 март Заместитель 
директора по ВР 

 Сдача отчётов о проведённой 
воспитательной работе за 
прошедший год, полного анализа 
деятельности классного 
руководителя, постановка целей и 
задач на следующий учебный год. 

 Оформление классной 
документации. 

 Подготовка списков учащихся на 
осенний медосмотр. 

 Подготовка общешкольного 
информационно-аналитического 
отчёта по воспитательной работе. 

 Размещение информации по 
итогам воспитательной работы на 
сайте школы. 

10-11 май-июнь Заместитель 
директора по ВР 
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Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 
время проведения экскурсий и других 
внеклассных и внешкольных 
мероприятий 

10-11 май Заместитель 
директора по ВР 

 

Проверка дневников учащихся по 
классам и параллелям с последующим 
анализом состояния документа 

10-11 май Классные 
руководители ВР 

Тематические консультации для 
классных руководителей:  

 изучение государственных 
символов Российской Федерации 

 защита прав ребенка 
 основные формы и направления 

работы с семьей 
 развитие коллектива класса 
 профилактика девиантного 

поведения учащихся 
 сотрудничество с 

правоохранительными органами 
 тематика и методика 

проведения классных часов 
 анализ эффективности 

воспитательного процесса в 
классах 

 открытые классные часы: 
формы и методики проведения, 
цели и задачи, прогнозы и 
результаты. 

10-11 в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по ВР 

 

Участие классных руководителей в 
конференциях, семинарах, круглых 
столах районного, регионального и 
всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной 
работы классных руководителей и школы 
на школьном сайте, а также в социальных 
сетях и в других интернет -ресурсах с 
целью его популяризации; 

10-11 в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

Участие классных руководителей  в 
профессиональных конкурсах в рамках 
ПНП «Образование»: «Сердце отдаю 
детям», «Воспитать человека», «Лучший 
классный руководитель» и др. 

10-11 в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по ВР 
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Прохождение курсов повышения 
квалификации для педагогов - классных 
руководителей, специалистов 
воспитательной службы. 

10-11 в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УВР 

 

Участие в мониторинговых 
исследованиях по проблемам 
воспитательной работы, проводимых в 
районе и городе 

10-11 в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по ВР 

 

Посещение открытых мероприятий по 
учебным предметам, анализ 
воспитательных задач и целей с 
последующим обсуждением 

10-11 в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по ВР 

 

Посещение уроков и предметных недель, 
посвящённых учебным предметам с 
последующим обсуждением и анализом 
итогов проведённых мероприятий; 

10-11 в течение 
учебного года 

Заместители 
директора по УВР 

Заместитель 
директора по ВР 

Мониторинги по классам и параллелям: 

 Уровня воспитанности учащихся; 
 Уровня правовой образованности 

учащихся; 
 Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 
внешкольных мероприятиях 

10-11 в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по ВР 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

  

Дела  

  

Дела  

  

Дела  

  

Дела  

Данный модуль реализуется в соответствии с планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

  

Дела  

  
Классы  

Ориентировочное 
время 

проведения  

  

Ответственные  
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Мероприятия, направленные на 
формирование компетентной 
родительской общественности школы: 

 Участие родителей в 
формировании Совета родителей 
школы; 

 Участие родителей в работе  
Управляющего Совета 
общеобразовательного 
учреждения МБОУ СОШ № 75 
 

10-11 сентябрь Заместители 
директора по УВР 

Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

Проведение спортивных  праздников: 
 «Папа, мама и я — спортивная 

семья» 
 «Семейные игры» 

10-11 январь Учителя физической 
культуры 

Знакомство родительской 
общественности с нормативными 
документами, регламентирующими 
деятельность школы: 

 Всеобщая декларация прав 
человека, 

 Декларация прав ребёнка, 
 Конвенция о правах 

ребёнка, 
 Конституция РФ, 
 Семейный кодекс, 
 Закон об образовании, 
 Устав МБОУ СОШ № 75 

 Работа родительского лектория с 
привлечением специалистов: 
работников здравоохранения, 
психологов, социологов 
,работников МВД, прокуратуры и 
др. 

 

 Работа Малого педсовета с 
участием родителей по коррекции 
поведения и успеваемости 
учащихся, склонных к 
нарушениям различного характера  

 

 Консультации для родителей 
учащихся по вопросам 
воспитания, образования, 
профориентации и др. 

 

 Посещение уроков 
представителями родительской 
общественности 

 

10-11 в течение 
учебного года 

Заместители 
директора по УВР 

Заместитель 
директора по ВР 
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 Встречи с администрацией школы 
и учителями-предметниками для 
выработки стратегии совместной 
деятельности по повышению 
уровня образованности и 
воспитанности учащихся 

Проведение «Дня открытых дверей» для 
родителей с возможностью посещения 
учебных и внеклассных занятий 

10-11 в течение 
учебного года 

Заместители 
директора по УВР 

Заместитель 
директора по ВР 

Проведение родительских собраний 
различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 
 О формировании  здорового  

образа жизни 
 О безопасном поведении 

учащихся в школе, общественных 
местах и дома 

 О психофизическом развитии 
детей и подростков 

 О подготовке к итоговым 
аттестациям в режиме ЕГЭ и ГИА 

 Участие несовершеннолетних в 
несанкционированных митингах и 
акциях 

 О режиме дня школьников 
 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 
учащихся 

 О школьном пропускном режиме 
и обеспечении безопасности 
детей, находящихся в школе 

 О профилактике применения  
насилия в семье 

 О родительском контроле за 
поведением несовершеннолетних 

10-11 в течение 
учебного года 

Заместители 
директора по УВР 

Заместитель 
директора по ВР 

 

Классные 
руководители 

Контроль работы  классных  и 
общешкольного  родительских 
комитетов. 

10-11 в течение 
учебного года 

Заместители 
директора по УВР 

Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

Работа родительских комитетов классов: 

 Подготовка и проведение 
конференции школьной 
родительской общественности  

 Организация работы 
родительских университетов с 
участием специалистов в 

10-11 в течение 
учебного года 

Заместители 
директора по УВР 

Заместитель 
директора по ВР 

 

Классные 
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области юриспруденции, 
здравоохранения, педагогики, 
психологии. 

 Тематические беседы для 
педагогического коллектива 
под общей темой «Семья и 
законы» 

 Тематические родительские 
собрания, посвящённые 
вопросам безопасного 
поведения детей  в рамках 
родительского всеобуча 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

  

Дела  

  
Классы  

Ориентировочное 
время 

проведения  

  

Ответственные  

Заседания Совета старшеклассников 10-11 1 раз в месяц 
Заместитель 

директора по ВР 
Совет 

Сбор представителей классов 
 

10-11 сентябрь 
Заместитель 

директора по ВР 
Совет 

Сбор Совета старшеклассников и 
представителей классов 

10-11 1 раз в месяц 

Заместитель 
директора по ВР 

Совет 

Сбор активов классов 10-11 По необходимости 
Классные 

руководители 

Участие в школьных мероприятиях и в 
мероприятиях по плану района. 

 

10-11 В течение учебного 
года 

 

Совет 
Актив классов  

Заместитель 
директора по ВР 

Участвовать в проектах  РДШ  10-11 В течение учебного 
года 

Совет 

Модуль « Профориентация» 

  

Дела  

  
Классы  

Ориентировочное 
время 

проведения  

  

Ответственные  

Мероприятие по профессиональной 
ориентации: «Арт профессии» 

10-11 третья неделя 
октября 

Педагог-психолог 

Классные 
руководители 

Единый урок «Ты – предприниматель» 10-11 апрель Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 
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Участие в федеральном проекте «Успех 
каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» на портале 
«ПроеКТОриЯ»  
Участие в профориентационных проектах 
«Большая перемена» 

10-11 в течение 
учебного года 

Заместители 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

учителя предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 10-11 в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по ВР 

учителя 
информатики 

Организация  тематических  

классных часов   

10-11 В течение года Классные 
руководители 

Поведение профориентационных 
экскурсий в учреждения 
профессионального образования и на 
предприятия района   

10-11 В течение года Классные 
руководители 

Профориентационная диагностика    10-11 сентябрь Педагог- психолог 

Марафон профориентации 10-11 октябрь Педагог- психолог 

Социальный педагог 

Участие в районных предметных 
олимпиадах и конкурсах 

10-11 ноябрь-декабрь Заместители 
директора по УВР 

Посещение районных и городских 
мероприятий профориентационной 
направленности: 

 Ярмарка профессий 
 Горизонты образования 
 Мир профессий 
 Знакомство с принципами работы 

Биржи труда в Петербурге. 

10-11 в течение 
учебного года 

Педагог- психолог 

Классные 
руководители 

Посещение Дней открытых дверей в 
ведущих СУЗах и  ВУЗах Новосибирска  

10-11 в течение 
учебного года 

Педагог-психолог 

Классные 
руководители 

Модуль «Служба психолого-педагогического сопровождения» 

  

Дела  

  
Классы  

Ориентировочное 
время 

проведения  

  

Ответственные  
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Организация работы социальной службы 
школы: 

 Утверждение планов работы 
социальных педагогов 

 Утверждение графика проведения 
мероприятий, направленных на 
сохранение и улучшение 
социального климата в школьном 
коллективе 

Составление социального паспорта 
школы на основании социальных 
паспортов классов 

10-11 Август-сентябрь Социальный педагог 
Педагог-психолог 

Городская акция «Внимание – дети!» 
Обновление информационных 
материалов на стендах в холле школы, 
классные уголки 
«Правила дорожного движения» 
Беседы: 
Твой путь в школу (самый безопасный 
маршрут). 
Как мы знаем правила дорожного 
движения. 
Наш путь в школу и новые безопасные 
маршруты. 
Беседы и практические занятия: 
Наш безопасный путь в школу. 
Основные правила дорожного движения 
на городских улицах. 
Правила дорожного движения – закон 
улиц и дорог. 
Будь бдителен по дороге в школу. 
Опасные ситуации на дороге. 
Беседы и практические занятия: 
Правила дорожного движения – закон 
жизни. 
Обязанности водителей, пешеходов и 
пассажиров. 
Конкурс детского творчества «Дорога и 
мы»: школьный этап 
Проведение занятия «Безопасный путь в 
школу и домой», создание 
индивидуальных маршрутов учащихся 
 

10-11 Август-сентябрь Заместитель 
директора по ВР 

Ответственный за 
ПДДТТ 

Классные 
руководители  
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Декада информационно-
просветительских мероприятий, 
направленных на противодействие 
терроризму, экстремизму, фашизму. 
Урок-конференция «Терроризм – угроза 
обществу 21 века». (5-8 классы) 
Тематический урок «Понятие террор и 
терроризм» (9-11 классы) 
Классный час «Осторожно, экстремизм» 
(5-11 классы) 

10-11 первая неделя 
сентября 

Заместитель 
директора по ВР 

Социальный педагог 
Классные 

руководители 

Неделя безопасности детей и 
подростков. 
Классный час «День Интернета в России» 
(1-11 классы) 
Тематическое занятие «Безопасность 
несовершеннолетних в глобальной сети и 
социуме» 

10-11 первая неделя 
сентября 

Заместитель 
директора по ВР 

Социальный педагог 
Классные 

руководители 

Оперативно – профилактическое 
мероприятие «Школа»: 
Родительские собрания «Дети идут в 
школу» 
Классные часы «Как я готов к школе» 
Рейд по проверке посещаемости, 
внешности и готовности к занятиям. 

10-11 сентябрь Заместитель 
директора по ВР 

Социальный педагог 
Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет: 

Урок - беседа «10 правил безопасности в 
интернете» (5-8 классы) 

Тематическое занятие «Киберугрозы 
современности: главные правила их 
распознавания и предотвращения» (9-11 
классы) 

10-11 октябрь Заместитель 
директора по ВР 

 
Социальный педагог 

 

Классные 
руководители 

Социально-педагогическое тестирование 10-11 октябрь Заместитель 
директора по ВР  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Неделя толерантности 10-11 ноябрь Заместитель 
директора по ВР 

Социальный педагог 
Классные 

руководители 
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Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая 
культура человека» 

Викторина «Твои права и обязанности» 

Викторина «На страже порядка» 

Дискуссия «Тревожная кнопка» 

День прав человека. «Уроки правовой 
грамотности» 

Классный час «День Конституции 
Российской Федерации. Конституция – 
основной закон нашей жизни» 

Классный час «Международный день 
борьбы с коррупцией» 
 

10-11 ноябрь- 
декабрь 

Заместитель 
директора по ВР 

Социальный педагог 
Классные 

руководители 

Международный день борьбы с 
коррупцией. 
Тематические классные часы 

10-11 декабрь Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

Всероссийская акция «Час кода» 10-11 декабрь Заместитель 
директора по ВР 

социальный педагог 
Учителя 

информатики 
Международный день прав человека 
(10 декабря) 

10-11 декабрь Заместитель 
директора по ВР  

Классные 
руководители 

День Конституции Российской 
Федерации (12 декабря) 

10-11 декабрь Заместитель 
директора по ВР  

Классные 
руководители 

Организация и проведение выставок : 
 Презентаций на тему «Мы разные – 

мы вместе!»; 
 Выставка поделок  «Волшебный 

мир бумаги». 
 

10-11 февраль Заместитель 
директора по ВР  

Социальный педагог 
 Классные 

руководители 
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Неделя безопасного интернета 
«Безопасность в глобальной сети» 
Профилактическая беседа - диалог с 
учащимися «Безопасность в интернете» 
Профилактическая беседа безопасность. 
Административная и уголовная 
ответственность» 
Тематический урок «Интернет – друг или 
враг?» 

10-11 февраль Заместитель 
директора по ВР  

Классные 
руководители 

Декада ЗОЖ 10-11 апрель Заместитель 
директора по ВР 

Социальный педагог 
Учителя физической 

культуры 
 

Месячник медиации 10-11 апрель Заместитель 
директора по ВР  

Классные 
руководители 

Организация работы по формированию и 
развитию навыков здорового образа 
жизни в соответствии  с целевыми 
программами РФ и НСО: 

 Закон НСО «Об 
организации отдыха и 
оздоровления детей и 
молодёжи НСО» 

 «Региональная целевая  
программа по 
формированию здорового 
образа жизни  у жителей 
НСО» 

 Программа «Комплексные 
меры по противодействию 
злоупотребления нарк. 
средствами и их 
незаконному обороту в 
НСО» 
 

10-11 апрель Педагог – психолог 
Учителя физической 

культуры 
Классные 

руководители 

Единый день детского телефона 
доверия 

10-11 май Заместитель 
директора по ВР  

Классные 
руководители 

Акция «Внимание дети!» 
Единый день детской дорожной 
безопасности 

10-11 май Заместитель 
директора по ВР  

Классные 
руководители 
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Поддержка неполных, многодетных и 
малообеспеченных семей: 

 Психологические 
консультации по вопросам 
семьи, воспитания детей, 
помощи в трудных 
жизненных ситуациях 

 Организация отдыха детей 
в дни школьных каникул 

10-11 в течение 
учебного года 

Социальный педагог 

Классные 
руководители 

Участие в мероприятиях 
профилактической направленности 

10-11 в течение 
учебного года 

Социальный педагог 

Классные 
руководители 

Участие в районных и городских 
Круглых столах, посвящённых 
здоровьесберегающим технологиям 

10-11 в течение 
учебного года 

Социальный педагог 

Классные 
руководители 

Мероприятия  по формированию навыков 
здорового образа жизни, коррекции 
девиантного поведения, 
здоровьесберегающим технологиям 

10-11 в течение 
учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 
руководители 

Психолого-педагогическое направление: 

 Организация школьной 
прикладной психодиагностики для 
определения путей и форм 
оказания помощи детям, 
испытывающим трудности в 
обучении и общении 

 Выбор средств и форм 
психологического сопровождения 
школьников 

 Психокоррекционная и 
развивающая работа со 
школьниками 

 Консультирование и просвещение 
учащихся, педагогов и родителей 

 Работа с одарёнными детьми по 
методике Лейтеса и Бабаевой 

 Организация развивающих игр, 
тренингов, индивидуальных 
занятий  

10-11 в течение 
учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 
руководители 
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Медико-социальное направление: 

 Организация профилактических 
бесед с учащимися о 
формировании здорового образа 
жизни 

 Беседы о привычках, полезных и 
вредных 

 Беседы о режиме дня школьника 
 Беседы и внеклассные 

мероприятия, посвящённые 
организации здорового питания 
школьников 

 Выпуск стенной газеты «Здоровье- 
это здорово!»  

 Профилактические мероприятия, 
направленные на предупреждение 
девиантного поведения 
подростков 

 Выявление учащихся, склонных к 
противоправному поведению, и 
коррекция дальнейшего поведения 

 Организация Совета по 
профилактике правонарушений 
несовершеннолетних. 

  Ведение внутришкольного учета 
учащихся, склонных к 
девиантному поведению, 
коррекцонные мероприятия по 
предотвращению правонарушений 

 Выявление неблагополучных 
семей и контроль за процессом 
внутрисемейного воспитания 

 . Проведение бесед с родителями и 
учащимися по правовым вопросам 

10-11 в течение 
учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 
руководители 

Программа асоциального поведения 10-11 в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по ВР 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 

Классные 
руководители 

План работы Совета по профилактике 10-11 в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по ВР 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 

Классные 
руководители 
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План работы Службы медиации 10-11 в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по ВР 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 

Классные 
руководители 

Модуль «В будущее-вместе с Россией» 

  

Дела  

  
Классы  

Ориентировочное 
время 

проведения  

  

Ответственные  

День солидарности в борьбе 
с терроризмом (3 сентября) 

10-11 3 сентября Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

День начала блокады Ленинграда 
 

10-11 8 сентября Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

Урок памяти  

(День памяти политических репрессий) 

10-11 третья неделя 
октября 

Учителя истории 

День неизвестного солдата 
(3 декабря) 

10-11 декабрь Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

День Героев Отечества 10-11 9 декабря Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

День прорыва блокады Ленинграда 
(18 января)  
День снятия блокады Ленинграда 
(27 января) 

10-11 январь Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

Организация и проведение выставок : 
 Патриотического плаката 

(5-9 классы) 
 Социальных проектов 

 «Оставим потомкам своим!» 
(9-11 классы) 

10-11 январь Заместитель 
директора по ВР 

 

Неделя памяти блокады Ленинграда. 
Уроки мужества ко дню снятия блокады 
Ленинграда. 

10-11 февраль Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

Неделя воинской славы 
День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. 
Патриотическое мероприятие, 
посвящённое Дню памяти о 

10-11 февраль Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 
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россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества 
 «ЭХО АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ». 

День воссоединения Крыма 
с Россией (18 марта) 

10-11 март Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

День партизанской славы 
(29 марта) 

10-11 март Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

Проведение цикла мероприятий 
гражданско-патриотической 
направленности: 

 Проведение тематических 
экскурсий «Дорогами Победы» 

 Проведение ученических 
исторических чтений «История 
моей семьи в истории моей 
страны», подготовка к участию в 
районном конкурсе 
исследовательских работ 
учащихся  

 Проведение встреч с ветеранами и 
участниками Великой 
Отечественной Войны 

 Подготовка исследовательских 
работ к ежегодной районной 
конференции «Диалог поколений» 

10-11 апрель Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

План по антитеррористическому 
просвещению 

10-11 В течение учебного 
года 

Заместитель 
директора по ВР 

Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

План по патриотическому воспитанию 10-11 В течение учебного 
года 

Заместитель 
директора по ВР 

Заместитель 
директора по ВР 

Педагог-организатор 
ОБЖ 

Классные 
руководители 

Модуль «Волонтерство» 

  

Дела  

  
Классы  

Ориентировочное 
время 

проведения  

  

Ответственные  
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Акция «Чистый район на карте города» 10-11 сентябрь, апрель Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

Всемирный день защиты животных 10-11 4 октября Классные 
руководители 

Районная акция  
«Переменка здоровья» 

10-11 октябрь Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

Эколого-благотворительный проект 
«Крышечки ДоброТы» 

10-11 ноябрь Заместитель 
директора по ВР  

Классные 
руководители 

Районная акция  

«День неизвестного солдата» 

10-11 декабрь Заместитель 
директора по ВР  

Классные 
руководители 

Международный день добровольцев в 
России 

10-11 декабрь Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

Обучающие новогодние мастер-классы.  10-11 декабрь  Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

День прорыва блокады Ленинграда. 
Акция «Гвоздика Памяти» 
Акция «Письмо ветерану» 

10-11 январь, апрель Заместитель 
директора по ВР  

Классные 
руководители 

Участие в акции «Почетный караул»  10-11 январь  Педагог-организатор 
ОБЖ  

Акция «Свеча памяти». 
 

10-11 февраль Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

Благотворительная акция для детского 
дома 

10-11 май Заместители 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

Работа по реализации городской 
Концепции развития социального 
добровольчества: 

 Участие в добровольческих 
акциях района и города 

 Участие в волонтёрском движении 
школы, района и города 

10-11 в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по ВР 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
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Дела  

  
Классы  

Ориентировочное 
время 

проведения  

  

Ответственные  

Организация экскурсий и классных 
часов краеведческой тематики 

10-11 В течение 
учебного года по 
индивидуальному 
плану классных 
руководителей 

Заместители 
директора по УВР 

Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

Посещение театров  и выставок  10-11 в соответствии  
с планом классных 

руководителей  

Классные 
руководители  

Экскурсии в музеи, знакомство с 
достопримечательностями  города  

10-11 в соответствии 
 с планом классных 

руководителей  

Классные 
руководители  

Модуль «Школьные  медиа» 

  

Дела  

  
Классы  

Ориентировочное 
время 

проведения  

  

Ответственные  

 
Подготовка и размещение 
видеоматериалов  

10-11  в течение учебного 
года 

Заместитель 
директора по ВР 

 

Съёмки социальных видеороликов и  

короткометражных фильмов  

10-11  в течение учебного 
года 

Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

Фоторепортажи со значимых  событий 
школы  

10-11  в течение года Заместитель 
директора по ВР 

Учитель 
информатики 

Размещение информации на сайте школы 
ив социальных сетях  

10-11   

в течение года 

Заместитель 
директора по ВР 

 
Проведение социальных опросов на 
значимые темы  

10-11 в течение года Заместитель 
директора по ВР 

 
 

Приложение 2 

АНКЕТА 

для самоанализа организуемой в МБОУСОШ №75 

совместной деятельности детей и взрослых 
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Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и взрослых. Ваша 

оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, познакомьтесь с основными 

«крайними» характеристиками этой деятельности, а после этого обведите на каждой шкале балл, 

который соответствует Вашей личной оценке. 

Проблемы, которых следует избегать Оценочная шкала Идеал, на который следует 
ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 
Общешкольные дела придумываются 
только взрослыми, школьники не 
участвуют в планировании, организации и 
анализе этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда планируются, 
организуются, проводятся и 
анализируются совместно – школьниками 
и педагогами 

Дела не интересны большинству 
школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны большинству школьников 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 
Классные руководители не пользуются 
авторитетом у детей своих классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители являются 
значимыми взрослыми для большинства 
детей своих классов. Школьники доверяют 
своим классным руководителям 

Большинство решений, касающихся жизни 
класса, принимаются классным 
руководителем единолично. Поручения 
классного руководителя дети часто 
выполняют из страха или по принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, касающихся жизни 
класса, принимаются совместно классным 
руководителем и классом, у детей есть 
возможность проявить свою инициативу 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность в школе 
организуется преимущественно в виде 
познавательной деятельности, как 
продолжение учебных занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются разнообразные виды 
внеурочной деятельности школьников: 
познавательная, игровая, трудовая, 
спортивно-оздоровительная, туристско-
краеведческая, художественное 
творчество и т. п. 

Результаты внеурочной деятельности 
детей никак не представлены в школе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной деятельности 
детей могут познакомиться другие 
школьники, родители, гости (например, на 
концертах, выставках, ярмарках, 
родительских собраниях, сайте школы и т. 
п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 
Уроки скучны для большинства 
школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в происходящем на 
уроке и вовлечены в организуемую 
учителем деятельность 

Уроки ориентированы преимущественно 
на подготовку учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 
и другим формам проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают детям знания, но и 
побуждают их задуматься о ценностях, 
нравственных вопросах, жизненных 
проблемах 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 
Школьники занимают пассивную позицию 
по отношению к происходящему в школе, 
чувствуют, что не могут повлиять на это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою ответственность за 
происходящее в школе, понимают, на что 
именно они могут повлиять в школьной 
жизни и знают, как это можно сделать 

Ребята не вовлечены в организацию 
школьной жизни, школьное 
самоуправление имитируется (например, 
органы самоуправления не имеют 
реальных полномочий, дети поставлены 
педагогами в позицию исполнителей, 
самоуправление часто сводится к 
проведению дней самоуправления и т. п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают инициаторами, 
организаторами тех или иных школьных 
или внутриклассных дел, имеют 
возможность выбирать зоны своей 
ответственности за то или иное дело 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 
Детские общественные объединения 
существуют лишь формально, они не 
работают, нет детей, которые 
позиционируют себя как его члены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Детские общественные объединения 
привлекательны, школьники стремятся 
участвовать в организуемой ими 
деятельности. Дети, состоящие в детских 
общественных объединениях, гордятся 
этим, всячески подчеркивают свою 
принадлежность к объединениям 
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Деятельность, которую ведут детские 
общественные объединения, 
предоставляет ограниченные возможности 
для самореализации школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность, которую ведут детские 
общественные объединения, дает 
возможность каждому ребенку найти себе 
дело по силам и по желанию 

Качество профориентационной работы школы 
Профориентационной работой занимается 
только классный руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной работой занимается 
команда педагогов с привлечением 
социальных партнеров 

 

Профориентационные занятия проходят 
формально, дети занимают пассивную 
позицию. Формы профориентационной 
работы носят преимущественно 
лекционный характер 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Формы профориентационной работы 
разнообразны, дети заинтересованы в 
происходящем и вовлечены в 
организуемую деятельность 

Качество профилактической работы 
Профилактической работой занимается 
только классный руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профилактической работой занимается 
команда педагогов с привлечением 
специалистов других учреждений 

Занятия, направленные на профилактику, 
проходят формально. Дети занимают 
пассивную позицию. Формы работы носят 
преимущественно лекционный характер. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы профилактической работы 
разнообразны, дети заинтересованы в 
происходящем и вовлечены в 
организуемую деятельность. 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 
В оформлении школы не участвуют ни 
дети, ни педагоги. Здесь нет места 
проявлению их творческой инициативы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оформление школы часто осуществляется 
совместно педагогами и детьми (иногда с 
привлечением специалистов). В нем 
используются творческие работы 
учеников и учителей, здесь представлена 
актуальная жизнь школы 

Содержание плакатов, стендов, 
пространственных композиций носит 
формальный характер, на них редко 
обращают внимание школьники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы оформления в привлекательных 
для ребят формах акцентируют внимание 
на важных ценностях школы, ее нормах и 
традициях 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 
Большинство родителей безразлично к 
участию ребенка в школьных делах, 
высказывает недовольство, если это влияет 
на их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей поддерживает 
участие ребенка в школьных делах, может 
координировать свои планы с планами 
ребенка, связанными с его участием в 
делах школы 

Работа с родителями сводится 
преимущественно к информированию об 
успеваемости детей, предстоящих 
конкурсах, мероприятиях. Реакция 
родителей на нее формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось наладить взаимодействие с 
родителями в вопросах воспитания детей 
(информирование, обучение, 
консультирование и т. п.), его формы 
востребованы и пользуются доверием со 
стороны родителей 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
                      Учебный план ФГОС среднего общего образования 

МБОУ СОШ №75 на 2020 – 2022 учебный год 
 

Учебный план МБОУ СОШ №75 отражает организационно-педагогические 
условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 
программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной 
деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, 
курсов и их распределение по классам (годам) обучения, формы промежуточной 
аттестации обучающихся. 

Учебный план МБОУ СОШ №75, реализующий основную образовательную 
программу среднего общего образования, сформирован на основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 
СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 письма Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 
методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 
в части проектной деятельности»; 

 Устава МБОУ СОШ №75 города Новосибирска. 



 
 
 
 

 

 

                                         Пояснительная записка 
к учебному плану ФГОС среднего общего образования универсального 

профиля для 10А,В/11А,В классов  МБОУ СОШ №75 на 2020 – 2022 
учебный год 

 
Учебный план для 10А,В/11А ,В  классов универсального профиля 

МБОУ СОШ №75, реализующей основную образовательную программу 
среднего общего образования, отражает организационно-педагогические 
условия, необходимые для организации образовательной деятельности, 
достижения результатов освоения основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Учебный план, реализующий ФГОС среднего общего образования, 
является частью основной образовательной программы МБОУ СОШ №75 и 
имеет 2- летний нормативный срок освоения в 10 – 11 классах. Учебный 
план рассчитан на 6-ти дневную учебную неделю, 2553 часов за два года 
обучения. 

Учебный план содержит 1 учебный предмет на углубленном уровне: 
«Математика» (6 часов в неделю). 

Необходимый объём часов на изучение профильных предметов на 
углублённом уровне выбран на основании: 

1) ст. 2, п. 10 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 
03.08.2018) «Об образовании в Российской Федерации», где указано, что 
«примерная основная образовательная программа – учебно-методическая 
документация…, определяющая рекомендуемые объем и содержание 
образования определенного уровня и (или) определенной 
направленности…»; 

2) Примерной основной образовательной программой среднего 
общего образования (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 
2016 г. № 2/16-з), где указано, что «…можно дополнить учебный план 
профиля еще каким-либо предметом (предметами) на базовом или 
углубленном уровне либо изменить количество часов на изучение 
выбранных предметов; завершить формирование учебного плана профиля 
факультативными и элективными курсами»; 

Кроме этого были изучены намерения и предпочтения обучающихся 
и их родителей (законных представителей). 

Элективные курсы поддерживают изучение базовых и профильных 
учебных предметов, представляют возможность обучающимся для выбора 
индивидуальной образовательной траектории, осознанного 
профессионального самоопределения. 

Изучение предмета «Астрономия» планируется в 11 классе. 
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуальных проектов. Индивидуальный проект выполняется 
обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 
выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 
предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 
познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 
художественно- творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 
обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного 
времени, специально отведенного учебным планом. 

По решению педагогического коллектива, родительской 
общественности, интересов и запросов детей и родителей план внеурочной 
деятельности модифицируется в соответствии с универсальным профилем. 



 
 
 
 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 10А, В/11А,В классов УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 

                МБОУ СОШ №75 ПРИ ШЕСТИДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ 

                                           на 2020-2021/2021-2022 учебный год 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Количество часов 

10 класс 
(35 

учебных 
недель) 

11 класс 
(34 

учебных 
недели) 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык Б        3(105) 

 

3(102) 

Литература Б 3(105) 3(102) 

Родной язык и родная литература 
Родной язык Б 1(35) 1(34) 

Родная литература Б 1(35) 1(43) 

Математика и информатика Математика У 6(210) 6(204) 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3(105) 3(102) 

Естественные науки Биология Б 1(35) 1(34) 

 
Химия Б 1(35) 1(34) 

 
Астрономия Б - 1(34) 

Общественные науки 
История Б 2(70) 2(68) 

Обществознание Б 2(70) 2(68) 

 
География Б 2(70) 1(34) 

Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3(105) 3(102) 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1(35) 1(34) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Научные основы физики ЭК 2(70) 2(68) 

Актуальные вопросы биологии ЭК 1(35) 1(34) 

Химия- теория и практика ФК 1(35) 1(34) 

Компьютерная графика ФК 1(35) 1(34) 

История Новосибирской области ЭК 1(35) 1(34) 

Индивидуальный проект ЭК 1(35) 1(34) 

Начертательная геометрия ЭК 1(35) 1(34) 

Итого в неделю 37(1295) 37(1258) 

Всего за два года обучения 2553 

 
 

Внеурочная деятельность 10 часов в неделю  
 



 
 
 
 

 

 

Пояснительная записка 
к учебному плану ФГОС среднего общего образования для 10Б/11Бкласса 
технологического профиля МБОУ СОШ №75 на 2020 – 2022 учебный год 

 
Учебный план для 10Б/11Б  класса технологического профиля МБОУ СОШ №75, 

реализующей основную образовательную программу среднего общего образования, 
отражает организационно-педагогические условия, необходимые для организации 
образовательной деятельности, достижения результатов освоения основной 
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Учебный план, реализующий ФГОС среднего общего образования, является частью 
основной образовательной программы МБОУ СОШ №75 и имеет 2- летний нормативный 
срок освоения в 10 – 11 классах. Учебный план рассчитан на 6-ти дневную учебную 
неделю, 2553 часов за два года обучения. 

Учебный план содержит 12 предметов обязательной части, причем три на 
углублённом уровне  и 6 элективных курсов. 

Необходимый объём часов на изучение предметов на базовом или углублённом 
уровне выбран на основании: 

1) ст. 2, п. 10 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об 
образовании в Российской Федерации», где указано, что «примерная основная 
образовательная программа – учебно-методическая документация…, определяющая 
рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) 
определенной направленности…»; 

3) Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), где указано, что «…можно дополнить 
учебный план профиля еще каким-либо предметом (предметами) на базовом или 
углубленном уровне либо изменить количество часов на изучение выбранных предметов; 
завершить формирование учебного плана профиля факультативными и элективными 
курсами»; 

Кроме этого были изучены намерения и предпочтения обучающихся и их родителей 
(законных представителей). 

Элективные курсы поддерживают изучение базовых учебных предметов, 
представляют возможность обучающимся для выбора индивидуальной образовательной 
траектории, осознанного профессионального самоопределения. 

Изучение предмета «Астрономия» планируется в 11 классе. 
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 
руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 
познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно- 
творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 
года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов 
и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности модифицируется в 
соответствии с технологическим профилем. 

 
 



 
 
 
 

 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ СОО МБОУ СОШ 
№75 ПРИ ШЕСТИДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ   10Б/11Б классов на                               

 2020-2021/2021-2022 учебные годы 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Количество часов 

10-й 
класс (35 
учебных 
недель) 

11-й класс 
(34 

учебных 
недели) 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык Б 1(35) 1(34) 

Литература Б 3(105) 3(102) 

Родной язык и родная литература Родной язык Б 1(35) 1(34) 

Математика и информатика 
Математика У 6(210) 6(204) 

Информатика У 3(105) 3(102) 

Иностранные языки Английский  язык Б 3(105) 3(102) 

Естественные науки 
Физика У 5(175) 5(170) 

Астрономия Б — 1(34) 

Общественные науки История Б 2(70) 2(68) 

 
Обществознание Б 2(70) 2(68) 

Физическая культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3(105) 3(102) 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1(35) — 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы начертательной геометрии и проекционное черчение ЭК 1(35) 1(34) 

Биохимия ЭК 2(70) 2(68) 

Индивидуальный проект ЭК 1(35) 1(34) 

Актуальные вопросы биологии ЭК 1(35) 1(34) 

Право ЭК 0,5 1(34) 

История Новосибирской области ФК 1(35) 1(34) 

Экономика ЭК 0,5 1(34) 

Итого в неделю 37(1295) 37(1258) 

Всего за два года обучения 2553 

Внеурочная деятельность 10 часов в неделю
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Программы элективных курсов, реализуемых в 10-11 классах МБОУ СОШ №75 

 
 

№ Название курса класс Автор программы Кол-
во 
часов 

Учебное 
пособие 

Описание курса 

1  10-11  69   
2 История 

Новосибирской 
области 

10-11 В.И.Молодин 69 История 
Новосибир
ской 
области, 
2017 

Курс рассматривает важнейшие процессы и 
события истории Новосибирской области с 
момента появления на территории 
первобытного человека до современности, в 
тесной связи с историей России и мировой 
историей в соответствии с требованиями 
историко-культурного стандарта. 

3 Основы 
начертательной 
геометрии и 
проекционное 
черчение 

10-11 Степакова В. 
В. Программы 
образовательны
х учреждений: 
Черчение. 
Черчение с 
элементами 
компьютерно
й графики. 
10-11 кл. 
Черчение. 
Программы 
общеобразоват
е льных 
учреждений. 
7-11 классы. 
Издательств
о: М.: 

Просвещение, 
2010 

69  
 
 
 
 

Степако
ва В.В, 
Айгунян 
М.А., 
Курцаев
а Л.В. 
Черчени
е. 
Учебник 
для 
общеобра
зовательн
ых 
учрежде
ний. М.: 
Просвещ
ение, 
2013 

Курс предназначен для обучения 
основам проекционного, 
машиностроительного и архитектурно
строительного черчения и 
особенностям графики в области 
дизайна. Рассматриваются 
теоретические основы графического 
языка, сущность его изобразительных
 и 
 знаковых 
систем, правила выполнения и чтения 
графической 
 документаци
и. сведения, расширяющие и 
углубляющие знания учащихся. 
Программа входит в линию УМК под
ред. В.В. Степаковой (Сборник 
программ). Программы для учащихся 
10-11 классов раскрывают назначение 
и содержание элективных курсов по 
графическим дисциплинам. 
Рекомендовано Министерством
образования и науки Российской 
Федерации. 2-е издание, исправленное 

4 Научные 
основы физики 

10-11  69   

5 Актуальные 
вопросы 
современной 
биологии 

10-11 Семенцова В.Н. 68 
 
 

 

Вахруш
ев А.А., 
Коржен
евская 
М.А., 
Пуговк
ин А.П., 
Пуговк
ина 
Н.А. 
Учебно
е 
пособие 

Данный курс способствует развитию 
самостоятельности и ответственности 
выпускников в достижении 
результатов по выбранному 
образовательному маршруту. 
Программа нацелена на углубление 
базовых знаний школьников по 
биологии, 
формирование биологического, 
медицинского и экологического 
мышления. 
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к 
электив
ному 
курсу. 

ООО 
«Баланс», 
2014 

 
 

6 Химия: теория 
и практика 

10-11 Крутецкая Е.Д. 68 Левки
н А.Н., 
Кузне
цова 
Н.Е. 

Задачн
ик по 
химии

: 11 
класс. 

М.: 
Вентана
-Граф, 
2013 

Цель курса: научить решать расчетные 
задачи различных типов и уровня 
сложности, что способствует развитию 
интереса к химии, активизации 
деятельности, политехнической 
подготовке учащихся 

7 Биохимия 10-11 Мелкова М.Д.- 
учитель химии 

138 учебни
ки 

Элективный курс «Биохимия» на 
базовом уровне для 10Б класса 
составлена на основе Федерального 
государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, 
утверждённого приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17.05.2012г. 
№ 413 с изменениями и дополнениями от 
29 декабря 2014 г, 31 декабря 2015 г., 29 
июня 2017 г., Основной образовательной 
программы МБОУ СОШ №75 
соответствии с Федеральным перечнем 
учебников, утверждённым приказом 
Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 с 
изменениями от 08 мая 2019 года № 233.
 

 
НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ СОО ПРИ 
ШЕСТИДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ 10-11 класс 2022-2023, 2023-2024 уч. год 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Количество часов 

10-й класс 
(35 учебных 
недель) 

11-й класс 
(34 учебные 
недели) 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык Б 2(70) 2(68) 
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Литература Б 3(105) 3(102) 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык Б 1(35) 1(34) 

Родная литература Б 3(105) 3(102) 

Математика и информатика Математика У 6(210) 6(204) 

Иностранные языки 
Иностранный 
язык (английский) 

Б 3(105) 3(102) 

Естественные науки Астрономия Б - 1(34) 

Общественные науки 
История Б 3(105) 3(102) 

Обществознание Б 2(70) 2(68) 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3(105) 3(102) 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1(35) 1(34) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  «Основы финансовой грамотности» ЭК 2(70) 2(68) 

«Научные основы физики» ЭК 2(70) 2(68) 

«Актуальные вопросы биологии» ЭК 1(35) 1(34) 

«Химия: теория и практика» ЭК 1(35) 1(34) 

Компьютерная графика ФК 1(35) - 

«Начертательная геометрия» ФК 1(35) 1(34) 

История родного края ФК 1(35) 1(34) 

Индивидуальный проект ЭК 1(35) 1(34) 

Итого в неделю 37(1295) 37(1258) 

Всего за два года обучения 2553 

 
 
НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ СОО МБОУ 
СОШ №75 ПРИ ШЕСТИДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ   10а/11а классов на                               
2021-2022/2022-2023 учебные годы 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Количество часов 

10-й 
класс (35 
учебных 
недель) 

11-й класс 
(34 

учебных 
недели) 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык Б 3(105) 3(102) 
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Литература Б 3(105) 3(102) 

Родной язык и родная литература Родной язык Б 1(35) 1(34) 

Математика и информатика 
Математика У 6(210) 6(204) 

Информатика У 4(140) 4(136) 

Иностранные языки Английский  язык Б 3(105) 3(102) 

Естественные науки 
Физика Б 2(70) 2(68) 

Астрономия Б — 1(34) 

Общественные науки История Б 2(70) 2(68) 

 
Обществознание Б 2(70) 2(68) 

Индивидуальный проект 
  

      1(35)           1(34) 

Физическая культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3(105) 3(102) 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1(35) — 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы начертательной геометрии и проекционное черчение ЭК 1(35) 1(34) 

Биохимия ЭК 2(70) 2(68) 

Актуальные вопросы биологии ЭК 1(35) 1(34) 

Право ЭК 0,5 1(34) 

История Новосибирской области ФК 1(35) 1(34) 

Экономика ЭК 0,5 1(34) 

Итого в неделю 37(1295) 37(1258) 

Всего за два года обучения 2553 

 
 

 Календарный учебный график 
 

1. Продолжительность учебного года 
Начало: 01 сентября 2022 года 
Продолжительность: 
10 – 11 классы – 34 недели (не включая летний экзаменационный период в 11 классах 
и проведение учебных сборов по основам военной службы) 

 
2. Продолжительность учебных периодов: 
в 10 – 11 классах учебный год делится на полугодия 

 
1 полугодие 16 учебных недель 01.09.2022-29.12.2022 для 10 – 11 классов 

2 полугодие 18 учебных недель 09.01.2023-25.05.2023 для 10 – 11 классов 
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3. Сроки и продолжительность каникул 

 
Осенние каникулы  28.10.2022-06.11.2022 (10дней) 

Зимние каникулы 30.12.2022 – 08.01.2023 (10 дней) 

Весенние каникулы 24.03.2023 – 02.04.2023(10 дней) 

 
4. Режим работы для образовательного учреждения 

 
Понедельник - пятница 08.00 – 18.00  

Суббота 08.00 – 15.00  

Продолжительность 
учебной недели 

6-дневная для 8-11 классов 

Начало занятий 08.00  

 
Обучение осуществляется в 2 смены. 

 
5. Продолжительность урока во 10 – 11 классах составляет 45 минут. 
 Проведение нулевых уроков запрещено. 
 Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после окончания 
последнего урока. 
 Расписание звонков для 10 – 11 классов с понедельника по субботу: 

 
1 урок 08.00-08.45 
2 урок 08.50-09.35 
3 урок 09.45-10.30 
4 урок 10.50-11.35 
5 урок 11.50-12.35 
6 урок 12.45-13.30 
7 урок 13.35-14.20 

 
 В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 

 

  На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый 
график работы образовательного учреждения. 

 
 

 План внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 
образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 
целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 
деятельности и включает: 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 
– план воспитательных мероприятий. 
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Недельный план внеурочной деятельности для 10 классов 
на 2020 – 2022 учебный год 

 
 

Направление 
 

Название программы 
Кол-во часов 
 
10А-11А 10Б-

11Б 

10В-
11В 

Духовно-нравственное 1«Музейное дело»,  0,5(17,5) 0,5(17,5) 0,5(17,5) 

2.посещение выставок, 
музеев, театров, киноцентра 
«Синема» 

0,5(17,5) 0,5(17,5) 0,5(17,5) 

 
Общеинтеллектуальное 

1.«Учись учиться»* 1(35) 1(35) 1(35) 
2.«Я – исследователь» 1(35) 1(35) 1(35) 
3.«Через тернии к 
звёздам»** 

1(35) (35)1 1(35) 

Клуб интеллектуальных игр 
«Золотой ключик» 

1(35) 1(35) 1(35) 

Спортивно- 
оздоровительн
ое 

Спортивные секции, 1(35) 1(35) 1(35) 

 
школьные и классные 
мероприятия 

1(35) 1(35) 1(35) 

Социальное Патриотический клуб 
«Арсенал» 

1(35) 1(35) 1(35) 

Общекультурное 
1«К тайнам слова» 1(35) 

1(35) 1(35) 
1«Школьный хор 
«Надежда»» 

1(35) 
1(35) 1(35) 

 
 10(350) 

 10(350) 10(350) 

За два года -690 часов 
* Программа курса «Учись учиться» предполагает обучение по модульным программам в 

соответствии с выбранным профилем. 

**Программа курса «Через тернии к звёздам» предполагает обучение по модульным программам в 

соответствии с предметной направленностью. 

 

Обучающийся 10-11 класса имеет право на обучение по индивидуальному 
учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы: выбор программ 
внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого школой. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности предполагает: 
 клубные встречи (организованного тематического и свободного общения 

старшеклассников), участие обучающихся в делах классного ученического коллектива и в 
общих коллективных делах образовательной организации; 

 проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации 
учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 
организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в 
жизни гимназии. 

В весенние каникулы организуются поездки в организации профессионального и 
высшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере 
продолжения образования. После поездок проводятся коллективные обсуждения, в ходе 
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которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных 
впечатлений о посещении образовательных организаций. 

В ходе познавательной деятельности реализуются индивидуальные, групповые и 
коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого 

полугодия осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных 
на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

Во втором полугодии в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 
деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, предусматривается 
подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов. 

При разработке рабочих программ в 10-11 классах предусматривается обязательное 
планирование парных или индивидуальных занятий для реализации индивидуального 
образовательного маршрута обучающихся. 

 
План внеурочной деятельности в 10А,В-11А,В классах модифицируется в соответствии с 
универсальным профилем. 

Вариативный компонент плана внеурочной деятельности в рамках реализации 
универсального профиля предполагает в осенние (зимние) каникулы поездки и экскурсии 
в музеи, зоопарки, биопарки, аквариумы, заповедники, национальные парки, научно-
исследовательские организации, в технические музеи, технопарки, в литературные, 
исторические музеи и т.п. В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных 
объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно- 
исследовательские проекты обучающихся. 

            План внеурочной деятельности в 10Б-11Б  классе модифицируется в соответствии с 
технологическим профилем. 

Вариативный компонент плана внеурочной деятельности в рамках реализации 
технологического профиля предполагает поездки и экскурсии на промышленные 
предприятия, в научно-исследовательские организации, в технические музеи, технопарки. 
В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 
индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 
обучающихся. 

 
В связи с реализацией рабочей программы Воспитания и внедрение ФГОС третьего 

поколения на уровне НОО и ООО, а также принятием документов по усилению гражданско-
патриотического воспитания обновлен план внеурочной деятельности на уровне среднего общего 
образования 
 

План внеурочной деятельности на уровне среднего общего 
образования на 2022-2023 учебный год 

 
Направления 
внеурочной 
деятельности 

Формы организации внеурочной 
деятельности 

Количество часов 

10 класс 11 класс 

Духовно-нравственное Час общения «Разговоры о 
важном» 

1 1 

Спортивно-
оздоровительное 

Патриотический клуб «Арсенал» 1 1 

Спортивные игры 1 1 
Социальное Кружок «Я – лидер» 1 1 
Общеинтеллектуальное Клуб интеллектуальных игр 1 1 
Общекультурное Кружок «Радуга талантов» 1 1 
Итого часов:  6(350) 6(340) 
Всего за уровень:  690 
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Система условий реализации основной образовательной 
программы 
 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 
программы 

 
Требования к кадровым условиям включают: 
 укомплектованность МБОУ СОШ №75 педагогическими,

 руководящими и иными работниками; 
 уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 
 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

школы, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 
В школе создаются условия: 
 для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими возможность 
восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

 оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 
поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной 
программы, использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность; 

 стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 
повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической 
культуры, использования ими современных педагогических технологий; 

 повышения эффективности и качества педагогического труда; 
 выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 
 осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования строится по схеме: 
 должность; 
 должностные обязанности; 
 количество работников в школе (требуется/имеется); 
 уровень работников школы: требования к уровню квалификации, 

фактический уровень. 
МБОУ СОШ №75 с учетом особенностей педагогической деятельности по 

проектированию и реализации образовательной деятельности имеет перечень 
необходимых должностей в соответствии с ЕКС и требованиями профессионального 
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Результативность деятельности педагогических работников оценивается по схеме: 
 критерии оценки; 
 содержание критерия; 
 показатели/индикаторы. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются: 
 востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их 

родителями (законными представителями); 
 использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих; 
 участие в методической и научной работе; 
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 распространение передового педагогического опыта; 
 повышение уровня профессионального мастерства; 
 работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; 
 руководство проектной деятельностью обучающихся; 
 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 
Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 
Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, отражает: 
 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 
 сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность; 
 общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 
 самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

 
 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную 
программу, должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для 
реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, в том числе умения: 

 обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а 
также самомотивирования обучающихся; 

 осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 
современных информационно-поисковых технологий; 

 разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 
дидактические материалы; 

 выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 
обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

 выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 
образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 
этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

 организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

 оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 
СОО, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного 
мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать 
учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

 интерпретировать результаты достижений обучающихся; 
 использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 
оборудованием. 

 
Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу 
 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
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кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников школы обеспечивается 
освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС СОО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

 освоение системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 
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Одним из условий готовности школы к введению ФГОС СОО является создание 
системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 
на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Для этого используются следующие 
мероприятия: 

 семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 
 тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 
 заседания предметных МО учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 
 участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы школы; 
 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, уроков - лабораторий, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в 
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 
советов, решения педагогического совета, совета образовательного учреждения, 
презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 
 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 
деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся 
как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 
предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 
применяются 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. На 
уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 
профессионально-ориентированный характер. 

Направления работы: 
 мониторинг психологического и эмоционального здоровья обучающихся с целью 

сохранения и повышения достижений в личностном развитии; 
 определение индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, 

испытывающим разного рода трудности. 
 

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- 
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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 можно отнести: 
 сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 
 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
 развитие экологической культуры; 
 дифференциацию и индивидуализацию обучения; 
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
 выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 
 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
 поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является 
психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 
повышения психологической компетентности, создания комфортной психологической 
атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания 
психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 
занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 
психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 
взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 
формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 
поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 
проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 
траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

 
Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

Уровни психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 
отношений: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне школы. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 
профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 
представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно- 
содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 
охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей 
(законных представителей), педагогов. 

 
Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 
Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 
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 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 
которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 
образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией школы; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 
 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования включает в себя: 
 обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 
 исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 
 реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 
индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для 
реализации основной образовательной программы среднего общего образования, а также 
механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных 
затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной 
программы среднего общего образования осуществляется по направленности (профилю) 
основной образовательной программы среднего общего образования с учетом форм 
обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 
технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 
условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 
предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей организации и 
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 
расчете на одного обучающегося. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют 
финансовое обеспечение получения среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 
среднего общего образования, посредством предоставления указанным образовательным 
организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Субсидии на 
возмещение затрат рассчитываются с учетом нормативов, определяемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 
части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы формируются с учетом: 

требований ФГОС СОО; 
положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 

«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не 
достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 
(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., 
регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217); 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 
(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 
регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

Санитарно-эпидемиологических    правил    и    нормативов    СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных 
Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части 

поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования); иных 
действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных нормативных актов 
и рекомендаций. 

 
Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы: 
обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через 
техносферу школы вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и 
творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды 
деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

учитывают: 
специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 
специфику основной образовательной программы среднего общего образования 

(профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, 
индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная 
деятельность); 

актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 
мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 
неформальным образованием); 

обеспечивают: 
подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
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формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 
деятельности; 

формирование основы научных методов познания окружающего мира; 
условия для активной учебно-познавательной деятельности; 
воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми; 
развитие креативности, критического мышления; 
поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 
возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 
возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры школы; 
эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 

школы. 
Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 
обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 
расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 
соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 
обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и 
внеурочной деятельности для всех ее участников. 

В школе выделяются и оборудуются помещения для реализации образовательной 
деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности. Выделение 
(назначение) помещений осуществляется с учетом основной образовательной программы 
школы, ее специализации (выбранных профилей) и программы развития, а также иных 
особенностей реализуемой основной образовательной программы. 

В школе предусмотрены: 
учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников; 
помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным искусством, а 
также другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору 
обучающихся; 

информационно-библиотечные центры с рабочими зонами свободного доступа 
(коллективного пользования), оборудованными читальными залами и книгохранилищами; 

мультифункциональный актовый зал для проведения информационно- 
методических, учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий; 

спортивные залы, спортивные сооружения; помещения для питания обучающихся, 
а также для хранения и приготовления пищи 

(с возможностью организации горячего питания); 
помещения медицинского назначения; 
административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 
гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон; 
полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные 

материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности; 

мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 
 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 
следующие ключевые возможности: 
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проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 
наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового 
лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных 
ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественно-научных объектов и явлений); 

              базовое и углубленное изучение предметов; 
физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 
исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 
практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 
размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 
индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 
фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 
художественной литературе, к множительной технике для тиражирования учебных и 
методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга 
и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 
сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 
освещением и мультимедийным сопровождением); 

маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных 
печатных изданий, работа сайта школы, представление школы в социальных сетях и пр.); 

организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 
отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
Инфраструктура школы обеспечивает дополнительные возможности: 
помещения для свободной совместной деятельности обучающихся, педагогических 

и административных работников; 
беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 
использование личных электронных устройств с учетом политики информационной 

безопасности. 
Оформление помещений школы соответствует действующим санитарным нормам и 

правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально 
способствовать реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и 
замыслов обучающихся и педагогических работников (в том числе окрашивание стен 
специализированными красками, превращающими их в маркерные/меловые поверхности, 
использование различных элементов декора, размещение информационно-справочной 
информации, мотивирующая навигация и пр.). 

 

 Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), 
включающей: 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 
образовательные ресурсы; 

совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 
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оборудование, коммуникационные каналы; 
систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 
Функционирование информационной образовательной среды школы 

обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность гимназии (бухгалтерский учет, делопроизводство, 
кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт школы в сети Интернет, на 
котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, 
материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 
 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 
 проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 
 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 
 мониторинг здоровья обучающихся; 
 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 
 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования, 
общественности), в том числе с применением дистанционных образовательных 
технологий; 

 дистанционное взаимодействие школы с другими образовательными 
организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 
службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 
В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются 

библиотеки, в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к 
информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 
ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными учебными 
изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 
изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную программу 
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среднего общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на 
определенных учредителем языках обучения и воспитания. 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: 
отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; 
научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному 
искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 
поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание 
словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 
обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 
образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 
образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 
школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

 
 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования 
МБОУ СОШ №75 определяются все необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП МБОУ СОШ №75 базируется на результатах 
проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 
задачам основной образовательной программы МБОУ СОШ №75, сформированным с 
учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанной дорожной карты. 

 
 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
основной образовательной программы МБОУ СОШ №75 является создание и 
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей 
формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную 
свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 
жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 
организационную структуру школы, взаимодействие с другими субъектами 
образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО 
и выстроенную в ООП МБОУ СОШ №75. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 
государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 
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совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 
обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 
делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, 
представляющим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов 
(способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 
государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к 
формированию системы условий могут быть привлечены различные участники 
образовательных отношений. 

 
 



 
 
 
 

 

 

 Дорожная карта по формированию необходимой системы условий 
введения ФГОС среднего общего образования МБОУ СОШ №75 

 
Направление 
мероприятий 

           Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственные Результат 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Нормативное 
обеспечение 

введения ФГОС 
СОО 

1. Наличие приказа о введении в МБОУ СОШ №75 
ФГОС СОО 

Август 2020 г. Директор Приказ о введении в 
 ФГОС СОО 

2. Разработка и утверждение плана – графика 
введения ФГОС СОО 

Август 2020 г. Заместитель 
директора по УВР 

План –   график введения 
ФГОС СОО 

 
3. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС СОО 

 
 

Август 2020 г. 

 
Директор 

Заместитель 
директора по УВР 

Приказы и  положения, 
регламентирующие деятельность школы по 
созданию  условий к 
введению ФГОС СОО 

4. Разработка проекта основной образовательной 
программы среднего общего образования МБОУ 
СОШ №75: 
 целевой раздел основной образовательной 
программы среднего общего образования 
(планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы среднего 
общего образования; система оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего 
образования); 
 содержательный раздел

 основной образовательной программы среднего 
общего образования (программа развития 
универсальных учебных действий, включающая 
формирование компетенций обучающихся в 
области учебно- исследовательской и проектной 
деятельности; программа воспитания и 
социализации обучающихся); 
 

 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 2019 г. 
– май 2020 г. 

 
 
 
 
 
 

Заместитель 
директора по УВР 
Творческая группа 

 
 
 
 

Проект  основной 
образовательной программы среднего 
общего образования, разработанный в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО к 
ее структуре и содержанию 
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Направление 
мероприятий 

   Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственные Результат 

  организационный раздел основной 
образовательной программы среднего  общего 
образования (план внеурочной деятельности) 

   

5. Утверждение основной образовательной 
программы школы Август 2020 г. 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Приказ об утверждении 
ООП СОО 

6. Приведение должностных инструкций работников 
гимназии в соответствие с требованиями ФГОС СОО 
и тарифно-квалификационными характеристиками и 
профессиональным стандартом педагога 

 
Март – май 2020 

Директор 
Заместитель 
директора по 

УВР 

Должностные инструкции 
работников  школы, 
обеспечивающих введение 
ФГОС СОО 

7. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в школе в соответствии с 
ФГОС СОО и входящих в федеральный перечень 
учебников 

 
Ноябрь 2019 г. – 

март 2020 г. 

Заместитель 
директора по 

УВР Заведующая 
библиотекой 

Учебно-методический 
комплекс на 2020 – 2021 
учебный год 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным объектам 
инфраструктуры школы с учетом требований к 
минимальной оснащенности учебного процесса 

 
В течение 

учебного года 

Директор 
Заместитель 
директора по 

УВР, 
АХР 

Локальные акты (с 
изменениями и 
дополнениями) 
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9. Доработка: 
– основной образовательной программы; 
– учебного плана; 
– рабочих программ учебных предметов, курсов 
внеурочной деятельности; 
– годового календарного учебного графика; 
– положения о внеурочной деятельности 
обучающихся; 
– положения об организации текущей и итоговой 
оценки достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы 

 
 
 
 
 

Август 2019 г., 
август 2020 г. 

 
 
 
 

Заместитель 
директора по 

УВР ,учителя – 
предметники 

Основная образовательная 
программа среднего общего 
образования 
Приказ об утверждении 
ООП СОО 
Учебный план на 2020 – 
2021 учебный год 
Рабочие программы 
Годовой календарный 
учебный  график 
Положение о ВД 
Положение об организации 
текущей и итоговой оценки 

Направление 
мероприятий 

                        Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственные Результат 

    достижения обучающимися 
планируемых результатов 
освоения основной 
образовательной 
программы 

II. Финансовое 
обеспечение 

введения ФГОС 
среднего общего 

образования 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 
реализации ФГОС СОО Август 2020 г. Директор План ФХД 

2. Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление заработной платы 
работников школы, в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования 

 
В течение 

учебного года 

 

Директор 

 

Локальные акты 

III. 
Организационное 

обеспечение 
введения ФГОС 
среднего общего 

1. Обеспечение координации  взаимодействия 
участников образовательных отношений по 
организации введения ФГОС СОО 

 
Постоянно Администрация 

МБОУ СОШ 
№75 

План работы школы на 2020 
– 2021 учебный год 

2. Создание рабочей группы по обеспечению 
введения ФГОС среднего общего образования 

Март – 
май 2020 г. 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Приказ о создании рабочей 
группы 
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образования 3. Разработка плана работы методической службы, 
обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 
СОО 

 
Март – апрель Заместитель 

директора по 
УВР 

План работы методической 
службы 

 

IV. Кадровое 
обеспечение 

введения ФГОС 
среднего общего 

образования 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС СОО Август 2020 г. Заместитель 

директора по 
УВР 

Информационная справка 

2. Корректировка плана – графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих 
работников школы в связи с введением ФГОС СОО 

 
Август 2020 г. 

 
Заместитель 

директора по 
УВР 

 
План – график повышения 
квалификации 

3. Создание творческих групп учителей по 
инновационной деятельности, связанной с 
введением ФГОС СОО 

Август – 
сентябрь 2020 г. 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Приказ о создании 
творческих групп 

 
V.Информационн

ое обеспечение 
введения ФГОС 
среднего общего 

      образования 

1. Размещение на сайте школы информационных 
материалов о реализации ФГОС СОО 

Сентябрь 2019 г. 
– май 2020 г. 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Приказ, отчеты по 
наполнению сайта 

 
  

2. Организация изучения общественного мнения по 
вопросам реализации ФГОС СОО и внесения 
возможных дополнений в содержание ООП СОО 
школы 

 

 
Постоянно 

 
 

Заместитель 
директора по 
УВР 

 

 
Информационная справка 
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Направление 
мероприятий 

                       Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственные Результат 

 
 
 
 
 
 
 

 
VI. Материально- 

техническое 
обеспечение 

введения ФГОС 
среднего общего 

образования 

 
1. Анализ материально-технического обеспечения 
реализации ФГОС СОО 

 

Август 2019 г. 

Директор 
Заместитель 
директора по 

АХР 
Бухгалтерия 

 
План материально- 
технического обеспечения 
реализации ФГОС СОО 

 
2. Обеспечение соответствия материально- 
технической базы школы требованиям ФГОС СОО 

 

Постоянно 

Директор 
Заместитель 
директора по 

АХР 
Бухгалтерия 

 

Информационная справка 

3. Обеспечение соответствия санитарно- 
гигиенических условий требованиям ФГОС и 
СанПиН 

 
Постоянно 

Директор 
Заместитель 
директора по 

АХР 

 
Информационная справка 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников школы 

 
Постоянно 

Директор 
Заместитель 
директора по 

АХР 

 
Информационная справка 

 
5. Обеспечение соответствия информационно- 
образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

 
Постоянно 

Директор 
Заместитель 
директора по 

ШИТ 

 
Информационная справка 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеки 
печатными и электронными образовательными 
ресурсами 

 
Постоянно 

Директор 
Заведующая 
библиотекой 

УМК по предметам в 
соответствии с ФГОС СОО, 
заявка на обеспечение 
учебной литературой 
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Направление 
мероприятий 

             Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственные Результат 

  

7. Обеспечение доступа школы к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 
федеральных, региональных и иных базах данных 

 

 
Постоянно 

 

Системный 
администрат

ор 

Наличие доступа школы к
 электронным 
образовательным ресурсам 
(ЭОР), размещенным в 
федеральных, 
региональных и иных базах 
данных 

 
8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательной деятельности к 
информационным образовательным ресурсам в сети 
Интернет 

 

 
Постоянно 

Системный 
администратор 

 

Наличие контролируемого 
доступа  участников 
образовательной 
деятельности  к 
информационным 
образовательным ресурсам 
в сети Интернет 

 
 
 

  Контроль за состоянием системы условий 
 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем мониторинга с целью эффективного управления 
процессом ее реализации. Оценке обязательно подлежат: 

 кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия; 
 учебно-методическое и информационное обеспечение; 
 деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 
 условий (ресурсов) МБОУ СОШ №75. 
Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза рабочих программ, проектов, 

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов МБОУ СОШ №75. /Приложение 1/ 

 
 



 
 
 
 

 

 

Приложение 1 

Внутренняя оценка состояния системы условий реализации ООП СОО МБОУ СОШ №75 
 

№ 

п/п 

Объект 

оценки 
Критерии (показатели) 

Размещение 

информации 
Методы оценки Ответственный Сроки 

I. Качество образовательных результатов 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

 
Предметные 
результаты 

доля неуспевающих; 
доля обучающихся на «4» и «5»; 
доля   обучающихся  11 классов, 
преодолевших минимальный 
порог при сдаче государственной 
аттестации по предметам русский 
язык и математика; 
доля   обучающихся 11 классов, 
получивших аттестат; 
средний балл по предметам 
русский язык и математика по 
результатам государственной 
аттестации; 
доля обучающихся 11 классов, 
получивших аттестат особого 
образца 

 
 
 
 
 
 

Аналитический 
отчёт 

Сайт школы 

 
 
 

Внутренний 
аудит. 

Промежуточный и 
итоговый 
контроль. 

Анализ 
результатов 

итоговой 
аттестации 

 
 
 
 
 
 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 

 
 
 
 
 

по итогам 
четверти, 

учебного года 
в соответствии с 

планом ВШК 

 

 
2 

 
 

Метапредметные 
результаты 

Уровень освоения планируемых 
метапредметных результатов в 
соответствии с перечнем из 
образовательной программы 
школы (высокий, средний, 
низкий). Динамика результатов 

 
Аналитический 

отчёт. 
Аналитические 

справки 

Внутренний 
аудит. 

Анализ урочной и 
внеурочной 

деятельности 

 
Заместитель 

директора по 
учебной работе 

 
в соответствии с 

планом ВШК 
мониторинга 

 
4 

 
Здоровье 

обучающихся 

Уровень физической 
подготовленности обучающихся 
Доля обучающихся по группам 
здоровья 

Аналитический 
отчёт 

Сайт школы 

Мониторинговое 
исследование. 
Наблюдение 

Заместитель 
директора 
Классный 

руководитель 

1 раз в полугодие 
 

1 раз в месяц 



272 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

  Доля обучающихся, которые 
занимаются спортом 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

Достижения 
обучающихся на 

конкурсах, 
соревнованиях, 

олимпиадах 

Доля обучающихся, 
участвовавших в конкурсах, 
олимпиадах по предметам на 
уровне: школа, район, город, РФ 
Доля победителей (призеров) на 
уровне: школа, район, город, РФ 
Доля сдававших нормативы ГТО 
Доля получивших спортивные 
разряды 
Доля обучающихся, 
участвовавших в спортивных 
соревнованиях на уровне: школа, 
район, город, РФ 
Доля победителей спортивных 
соревнований на уровне: школа, 
район, город, РФ 

 
 
 
 
 
 
 

Аналитический 
отчёт 

Сайт гимназии 

 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ 

 
 
 
 

Классный 
руководитель 
Заместитель 
директора по 

учебной работе  
 

 
 
 
 
 
 
 

в соответствии с 
планом ВШК 
мониторинга 

 
6 

Удовлетворённость 
родителей качеством 

образовательных 
результатов 

Доля родителей, положительно 
высказавшихся по вопросам 
качества образовательных 
результатов 

 
Сайт школы 

 
Анкетирование 

 
Классный 

руководитель 

 
Конец учебного 

года 

II. Качество реализации образовательного процесса 

 

 
8 

 
Основные 

образовательные 
программы 

Соответствие образовательной 
программы ФГОС: 
соответствует структуре ООП, 
содержит планируемые 
результаты, систему оценки, 
программу формирования УУД, 

 
Аналитический 

отчёт 
Сайт школы 

 

 
Экспертиза 

 
Директор 

Заместитель 
директора 

 
два раза в год, в 
соответствии с 
планом ВШК 
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  учебный план урочной и 
внеурочной деятельности 

    

 

9 

 
Рабочие программы 

по предметам 

Соответствие ФГОС 
Соответствие ООП 
Соответствие учебному плану 
школы 

Локальный 
электронный ресурс 

 

 

Экспертиза 

 
Заместитель 
директора 

два раза в год, в 
соответствии с 
планом ВШК и 
мониторинга 

 
10 

Программы 
внеурочной 
деятельности 

Соответствие ФГОС 
Доля обучающихся, 
занимающихся по программам 
внеурочной деятельности 

 
Аналитический 

отчёт 

Экспертиза. 
Анкетирование. 

Мониторинг 

 
Заместитель 
директора 

два раза в год, в 
соответствии с 
планом ВШК и 
мониторинга 

 
 
 

11 

 
 

Реализация учебных 
планов и рабочих 

программ 

 
 
Соответствие учебных планов и 
рабочих программ ФГОС. 
Процент выполнения 

Аналитический 
отчёт. 

Аналитические 
справки 

 
 

Экспертиза. 
Итоговый 
контроль 

 

 
Заместитель 
директора 

 
один раз в год, в 
соответствии с 
планом ВШК и 
мониторинга 

 

 
12 

 
Качество уроков и 
индивидуальной 

работы с 
обучающимися 

Соответствие уроков требованиям 
ФГОС: реализация системно- 
деятельностного  подхода; 
деятельность по формированию 
УУД; методологическая 
составляющая урока 

 
Аналитический 

отчёт 
Анализ посещённых 

уроков 

 
 

Экспертиза, 
наблюдение 

 
 

Заместитель 
директора 

 

 
В течение года 

 
 

13 

Качество внеурочной 
деятельности 

(включая классное 
руководство) 

Соответствие уроков требованиям 
ФГОС реализация системно- 
деятельностного подхода; 
деятельность по формированию 
УУД; и т.д. 

 

Аналитический 
отчёт 

 
Экспертиза, 

Анкетирование, 
наблюдение 

 

Заместитель 
директора 

 
 

В течение года 
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14 

 

Организация 
занятости 

обучающихся 

Доля обучающихся, посещающих 
кружки, секции и т.д. во 
внеурочное время 
Доля обучающихся, принявших 
участие в мероприятиях, 
организованных во время каникул 

 

Аналитический 
отчёт 

Сайт школы 

 

Экспертиза. 
Анализ. 

Наблюдение 

Заместитель 
директора  
Классный 

руководитель 

 

В соответствии с 
планом ВШК и 
мониторинга 

III. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 
 

16 
Материально- 
техническое 
обеспечение 

Соответствие материально- 
технического обеспечения 
требованиям ФГОС 

Аналитический 
отчёт 

 
Экспертиза 

Директор 
Заместитель 
директора 

 
2 раза в год 

 
 

17 

 

 
Информационно- 

развивающая среда 

Соответствие  информационно- 
методических    условий 
требованиям ФГОС 
Обеспеченность  обучающихся 
учебной литературой 
Соответствие школьного сайта 
требованиям 

 
 

Аналитический 
отчёт 

Сайт школы 

 
 

Экспертиза 

 
Директор 

Заместитель 
директора 

Заведующая 
библиотекой 

 
 

2 раза в год 

 
 

 
18 

 

 
Санитарно- 

гигиенические и 
эстетические условия 

Выполнение требований СанПин 
при организации УВП 
Доля учеников и родителей, 
положительно высказавшихся о 
санитарно-гигиенических и 
эстетических условиях в школе 
Результаты    проверки 
Роспотребнадзора 

 
 

Аналитический 
отчёт 

 
 

Контроль. 
Анкетирование 

 
 

Заместитель 
директора 

 

 
В соответствии с 
планом ВШК и 
мониторинга 

 
19 

 
Организация питания 

Охват горячим питанием 
Доля учеников, родителей и 
педагогов, высказавшихся об 
организации горячего питания 

 
Аналитический 

отчёт 

Мониторинг, 
анкетирование, 

опрос 

 
Заместитель 
директора 

 
1 раз в четверть 

1 раз в год 
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20 

 
 
 
 
 
 

Кадровое 
обеспечение 

Доля педагогических работников, 
имеющих квалификационную 
категорию 
Доля педагогических работников, 
прошедших курсы повышения 
квалификации 
Доля педагогических работников, 
получивших поощрения в 
различных конкурсах, 
конференциях 
Доля педагогических работников, 
имеющих методические 
разработки, печатные работы, 
проводящих мастер – классы, 
уроки – лаборатории 

 
 
 
 
 

Аналитический 
отчёт 

Сайт школы 

 
 
 
 
 

 
Экспертиза 

 
 
 
 
 
 

Заместитель 
директора 

 
 
 
 
 
 

Конец учебного 
года 

 
 

 
21 

 
Общественно- 

государственное 
управление и 

стимулирование 
качества образования 

 
Доля обучающихся, участвующих 
в ученическом самоуправлении 
Доля родителей, участвующих в 
работе родительских комитетов, 
СОУ 

 

 
Аналитический 

отчёт 
Сайт школы 

 
 
 

Экспертиза 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе  

 

 
 

Конец учебного 
года 

 
 

22 

 
 

Документооборот и 
нормативно-правовое 

обеспечение 

Соответствие документации 
гимназии установленным 
требованиям 
Соответствие требованиям к 
документообороту 
Полнота нормативно-правового 
обеспечения 

 
 

Аналитический 
отчёт 

Сайт школы 

 
 

Экспертиза 

 
 

Директор 

 
 

В течение года 
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278 

 
 
 
 

 

 



279 

 
 
 
 

 

 



280 

 
 
 
 

 

 



281 

 
 
 
 

 

 



282 

 
 
 
 

 

 



283 

 
 
 
 

 

 



284 

 
 
 
 

 

 



285 

 
 
 
 

 

 

  



286 

 
 
 
 

 

 



287 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



288 

 
 
 
 

 

 



289 

 
 
 
 

 

 



290 

 
 
 
 

 

 



291 

 
 
 
 

 

 

 

 



292 

 
 
 
 

 

 

 



293 

 
 
 
 

 

 



294 

 
 
 
 

 

 



295 

 
 
 
 

 

 

 
 



296 

 
 
 
 

 

 

 
 

 



297 

 
 
 
 

 

 



298 

 
 
 
 

 

 



299 

 
 
 
 

 

 

 
 



300 

 
 
 
 

 

 

 



301 

 
 
 
 

 

 

 



302 

 
 
 
 

 

 



303 

 
 
 
 

 

 

 



304 

 
 
 
 

 

 

 



305 

 
 
 
 

 

 



306 

 
 
 
 

 

 



307 

 
 
 
 

 

 

 



308 

 
 
 
 

 

 



309 

 
 
 
 

 

 



310 

 
 
 
 

 

 



311 

 
 
 
 

 

 



312 

 
 
 
 

 

 



313 

 
 
 
 

 

 

 



314 

 
 
 
 

 

 

. 



315 

 
 
 
 

 

 

 



316 

 
 
 
 

 

 



317 

 
 
 
 

 

 



318 

 
 
 
 

 

 



319 

 
 
 
 

 

 

 

 



320 

 
 
 
 

 

 



321 

 
 
 
 

 

 



322 

 
 
 
 

 

 

 
 



323 

 
 
 
 

 

 



324 

 
 
 
 

 

 



325 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



326 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 



327 

 
 
 
 

 

 



328 

 
 
 
 

 

 

 
 



329 

 
 
 
 

 

 



330 

 
 
 
 

 

 



331 

 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

 

 
 



 
 
 
 

 

 

 


