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1. Пояснительная записка 

1.1. ООП СОО является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

1.2. Целями реализации ООП СОО являются: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления; 

становление иных личностных характеристик выпускника в соответствии с 

«портретом выпускника школы» (ФГОС СОО) 

преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России;  

организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых 

результатов среднего общего образования, отраженных в ФГОС СОО; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на 

основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования; 

подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и 

(или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 

поддержке. 

1.3. Достижение поставленных целей реализации ФОП СОО предусматривает 

решение следующих основных задач: 

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к 

социальному самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения ФОП СОО всеми обучающимися, в 

том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ); 

обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования,  

создание условий для развития и самореализации обучающихся: выявление и 

развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся способности, 

через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезной 

деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 



развитие государственно-общественного управления в образовании через участие 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в 

проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

города для приобретения опыта реального управления и действия; 

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

1.4. ООП СОО учитывает следующие принципы: 

принцип учета ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на 

уровне среднего общего образования; 

принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования 

образовательной организации ООП СОО характеризует право получения образования на 

родном языке (русском) и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных 

планах, планах внеурочной деятельности; 

принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей 

(законных представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса 

на достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным действующими 

санитарными правилами и нормами. 

1.5. ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за два учебных года не может составлять 

менее 2170 часов и более 2516 часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной 

неделе, предусмотренными действующими гигиеническими нормативами и санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 



1.6. В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы среднего общего образования 

в порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной 

организации. 

  



2. Планируемые результаты освоения ООП СОО. 

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям 

среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

2.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы СОО 

включают в себя: 

 осознание обучающимися российской гражданской идентичности; 

 готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

 мотивация к обучению и личностному развитию; 

 целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, формирование системы значимых 

ценностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить 

жизненные планы. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

обучающимися отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентации, 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания:  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских 

организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 



сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях и труде; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности;  

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности;  



ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.  

2.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы СОО включают в себя: 

освоенные обучающимися межпредметные понятия (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальные учебные 

действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

навыки учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

2.2.1. Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные 

действия, составляющие умение овладевать: 

универсальными учебными познавательными действиями; 

универсальными учебными коммуникативными действиями; 

универсальными учебными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; 



 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым 

и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

б) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 



 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень; 

б) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности; 

 признавать свое право и право других людей на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

2.3. Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 



применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов. 

Предметные результаты освоения ООП СОО установлены для учебных предметов на 

базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентируются на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентируются преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и 

профессиональной деятельности. 

Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литература»: 

9.1. По учебному предмету «Русский язык» (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о функциях русского языка в современном 

мире (государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения, 

один из мировых языков); о русском языке как духовно-нравственной и культурной 

ценности многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и 

истории, языка и личности; об отражении в русском языке традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей; сформированность ценностного отношения к русскому 

языку; 

2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии 

с речевой ситуацией (объем устных монологических высказываний - не менее 100 слов; 

объем диалогического высказывания - не менее 7-8 реплик); совершенствование умений 

выступать публично; представлять результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; использовать образовательные информационно-коммуникационные 

инструменты и ресурсы для решения учебных задач; 

3) сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах информации в 

тексте; совершенствование умений понимать, анализировать и комментировать основную 

и дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, 

воспринимаемых зрительно и (или) на слух; выявлять логико-смысловые отношения 

между предложениями в тексте; создавать тексты разных функционально-смысловых 

типов; тексты научного, публицистического, официально-делового стилей разных жанров 

(объем сочинения - не менее 150 слов); 

4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудирования, 

приемы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, 

включая гипертекст, графику, инфографику и другое (объем текста для чтения - 450-500 

слов; объем прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов); 

совершенствование умений создавать вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, 

рецензия и другое); 

5) обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; 

обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 

языковых средств; совершенствование умений анализировать языковые единицы разных 

уровней, тексты разных функционально-смысловых типов, функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, функциональные стили, язык художественной 

литературы), различной жанровой принадлежности; сформированность представлений о 



формах существования национального русского языка; знаний о признаках литературного 

языка и его роли в обществе; 

6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, 

коммуникативном и этическом; формирование системы знаний о нормах современного 

русского литературного языка и их основных видах (орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические); совершенствование умений применять знание норм 

современного русского литературного языка в речевой практике, корректировать устные и 

письменные высказывания; обобщение знаний об основных правилах орфографии и 

пунктуации, совершенствование умений применять правила орфографии и пунктуации в 

практике письма; сформированность умений работать со словарями и справочниками, в 

том числе академическими словарями и справочниками в электронном формате; 

7) обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговорной речи, 

функциональных стилях (научный, публицистический, официально-деловой), языке 

художественной литературы; совершенствование умений распознавать, анализировать и 

комментировать тексты различных функциональных разновидностей языка (разговорная 

речь, функциональные стили, язык художественной литературы); 

8) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 

совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в 

тексте; 

9) совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, в 

повседневном общении, интернет-коммуникации. 

9.2. По учебному предмету "Литература" (базовый уровень): 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и 

мировой культуры; сформированность ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию 

и через него - к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, 

зарубежной классической и современной литературы, в том числе литературы народов 

России: пьеса А.Н.Островского «Гроза»; роман И.А.Гончарова «Обломов»; роман 

И.С.Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, стихотворения и 

поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А.Некрасова; роман М.Е.Салтыкова-Щедрина 

«История одного города» (избранные главы); роман Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание»; роман Л.Н.Толстого «Война и мир»; одно произведение Н.С.Лескова; 

рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А.П.Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М.Горького; 

рассказы И.А.Бунина и А.И.Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» А.А.Блока; 

стихотворения и поэма «Облако в штанах» В.В.Маяковского; стихотворения С.А.Есенина, 

О.Э.Мандельштама, М.А.Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А.А.Ахматовой; 

роман М.А.Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман М.А.Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (или «Белая гвардия»); одно произведение А.П.Платонова; стихотворения 

А.Т.Твардовского, Б.Л.Пастернака, повесть А.А.Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича»; произведения литературы второй половины XX-XXI в.: не менее двух 

прозаиков по выбору (в том числе Ф.А.Абрамова, В.П.Астафьева, А.Г.Битова, 

Ю.В.Бондарева, Б.Л.Васильева, К.Д.Воробьёва, Ф.А.Искандера, В.Л.Кондратьева, 

В.Г.Распутина, А.А.Фадеева, В.М.Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в 

том числе И.А.Бродского, А.А.Вознесенского, В.С.Высоцкого, Е.А.Евтушенко, 



Н.А.Заболоцкого, А.С.Кушнера, Б.Ш.Окуджавы, Р.И.Рождественского, Н.М.Рубцова и 

других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н.Арбузова, 

А.В.Вампилова и других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том 

числе романы и повести Ч.Диккенса, Г.Флобера, Дж.Оруэлла, Э.М.Ремарка, Э.Хемингуэя, 

Дж.Сэлинджера, Р.Брэдбери; стихотворения А.Рембо, Ш.Бодлера; пьесы Г.Ибсена, Б.Шоу 

и других); не менее одного произведения из литературы народов России (в том числе 

произведения Г.Айги, Р.Гамзатова, М.Джалиля, М.Карима, Д.Кугультинова, К.Кулиева, 

Ю.Рытхэу, Г.Тукая, К.Хетагурова, Ю.Шесталова и других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 

произведений, выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 

темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на 

литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) 

фрагментов; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и 

наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий 

(в дополнение к изученным на уровне начального общего и основного общего 

образования):конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве 

писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное 

время и пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный 

процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и 

комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды 

тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; 

системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлаботоническая), дольник, 

верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 

национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, 

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной 

литературе и умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде 

аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и 

сочинений различных жанров (объем сочинения - не менее 250 слов); владение умением 

редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм 

русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 



9.3. По учебному предмету «Литература» (углубленный уровень) включают 

требования к результатам освоения базового курса, а также: 

1) понимание и осмысленное использование терминологического аппарата 

современного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, 

киноведения в процессе анализа и интерпретации произведений художественной 

литературы и литературной критики, в том числе: произведения А.Н.Островского, 

И.А.Гончарова, И.С.Тургенева, Н.Г.Чернышевского, Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого, 

А.П.Чехова (дополнительно по одному произведению каждого писателя);статьи 

литературных критиков Н.А.Добролюбова, Д.И.Писарева, А.В.Дружинина, 

А.П.Григорьева и других (не менее трех статей по выбору); стихотворения А.К.Толстого, 

К.Д.Бальмонта, А.Белого, И.А.Бунина, Н.С.Гумилева; роман М.А.Шолохова «Тихий Дон»; 

произведения Е.И.Замятина «Мы», Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго» (избранные главы), 

В.В.Набокова (одно произведение по выбору), А.И.Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» 

(фрагменты); произведения литературы второй половины XX-XXI в.: не менее трех 

прозаиков по выбору (в том числе В.П.Аксенова, В.И.Белова, В.С.Гроссмана, 

С.Д.Довлатова, В.П.Некрасова, В.О.Пелевина, А.Н. и Б.Н.Стругацких, В.Ф.Тендрякова, 

Ю.В.Трифонова, В.Т.Шаламова и других); не менее трех поэтов по выбору (в том числе 

Б.А.Ахмадулиной, О.Ф.Берггольц, Ю.И.Визбора, Ю.В.Друниной, Л.Н.Мартынова, 

Д.С.Самойлова, А.А.Тарковского и других); пьеса одного из драматургов по выбору (в 

том числе А.М.Володина, В.С.Розова, М.М.Рощина и других); не менее трех 

произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Г.Белля, 

У.Голдинга, А.Камю, Ф.Кафки, Х.Ли, Г.Г.Маркеса, У.С.Моэма, У.Старка, О.Хаксли, 

У.Эко; стихотворения Г.Аполлинера, П.Верлена, Э.Верхарна, Т.С.Элиота; пьесы 

М.Метерлинка и других); 

2) владение комплексным филологическим анализом художественного текста и 

осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: 

авангард; литературный манифест; беллетристика, массовая литература, сетевая 

литература; поэтика, интертекст, гипертекст; 

3) сформированность представлений о стилях художественной литературы разных 

эпох, литературных направлениях, течениях, об индивидуальном авторском стиле; 

4) владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- 

и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов; различными 

приемами цитирования и редактирования текстов; 

5) сформированность представлений об основных направлениях литературной 

критики, современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; 

умение создавать собственные литературно-критические произведения в жанре рецензии, 

аннотации, эссе.  

Предметные результаты по предметной области «Родной язык и родная 

литература» 

9.4. По учебному предмету "Родной язык" (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и значении родного языка в жизни 

человека, общества, государства; сформированность ценностного отношения к родному 

языку; представлений о взаимосвязи родного языка и родной культуры, об отражении в 

родном языке российских традиционных духовно-нравственных ценностей; 

2) совершенствование умений аудирования, чтения, говорения и письма, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения, умений свободно общаться 

на родном языке в различных формах и на разные темы; использовать языковые средства 

в соответствии с ситуацией и сферой общения; 

3) формирование умений переработки прочитанных и прослушанных текстов, 

включая тексты разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие); 

создание вторичных текстов, редактирование собственных текстов; 



4) систематизация знаний о функциональных разновидностях родного языка и 

функционально-смысловых типах речи; совершенствование навыков анализа текстов 

разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности на родном языке; 

5) систематизация знаний об изобразительно-выразительных возможностях родного 

языка; совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства 

языка в тексте; 

6) систематизация знаний о родном языке как системе и развивающемся явлении, его 

уровнях и единицах, закономерностях его функционирования; формирование 

представлений о формах существования родного языка; 

7) развитие культуры владения родным языком с учетом его функциональных 

возможностей; свободное использование активного словарного запаса, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка; 

8) систематизация знаний о языковых нормах родного языка; применение знаний о 

них в речевой практике; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения 

правильности использования языковых средств и соответствия языковым нормам; 

9) совершенствование умений использовать правила речевого этикета на родном 

языке в различных сферах общения, включая интернет-коммуникацию; 

10) развитие умений переводить текст (фрагменты текста) с родного языка на 

русский язык и наоборот; развитие умений применять словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме (при их наличии). 

9.5. По учебному предмету "Родная литература" (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и значении родной литературы в жизни 

человека и общества; включение в культурно-языковое поле родной литературы и 

культуры, воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

носителям культуры своего народа; 

2) осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным становлением личности; понимание родной литературы как 

художественного отражения традиционных духовно-нравственных российских и 

национально-культурных ценностей; 

3) сформированность устойчивой мотивации к систематическому чтению на родном 

языке как средству познания культуры своего народа и других культур на основе 

многоаспектного диалога, уважительного отношения к ним как форме приобщения к 

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

4) понимание родной литературы как особого способа познания жизни, культурной 

самоидентификации; сформированность чувства причастности к истории, традициям 

своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

5) владение основными фактами жизненного и творческого пути национальных 

писателей и поэтов; знание и понимание основных этапов развития национальной 

литературы, ключевых проблем произведений родной литературы, сопоставление их с 

текстами русской и зарубежной литературы, затрагивающими общие темы или проблемы; 

6) умение выявлять идейно-тематическое содержание произведений родной 

литературы разных жанров с использованием различных приемов анализа и понятийного 

аппарата теории литературы; владение умениями познавательной, учебной проектно-

исследовательской деятельности; 

7) сформированность умения интерпретировать изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения родной литературы на историко-культурной основе, 

сопоставлять их с произведениями других видов искусств, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; владение умением использовать словари 

и справочную литературу, опираясь на ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем; 



8) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях языка родной литературы и умений самостоятельного смыслового и 

эстетического анализа художественных текстов; 

9) владение умением создавать самостоятельные письменные работы разных жанров 

(развернутые ответы на вопросы, рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

сочинения, эссе, доклады, рефераты и другие работы). 

Предметные результаты по предметной области «Иностранные языки» 

9.6. Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» 

предметной области «Иностранные языки» отражают сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на пороговом уровне и на уровне, превышающем 

пороговый, достаточном для делового общения в рамках выбранного профиля в 

совокупности ее составляющих - речевой (говорение, аудирование, чтение и письменная 

речь), языковой (орфография, пунктуация, фонетическая, лексическая и грамматическая 

стороны речи), социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной): 

9.6.1. По учебному предмету "Иностранный язык" (базовый уровень) 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями и 

знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. Внешность и 

характер человека и литературного персонажа. Повседневная жизнь. Здоровый образ 

жизни. Школьное образование. Выбор профессии. Альтернативы в продолжении 

образования. Роль иностранного языка в современном мире. Молодежь в современном 

обществе. Досуг молодежи. Природа и экология. Технический прогресс, современные 

средства информации и коммуникации, Интернет-безопасность. Родная страна и 

страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран 

изучаемого языка: говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе 

комбинированный) в стандартных ситуациях неофициального и официального общения 

объемом до 9 реплик со стороны каждого собеседника в рамках отобранного 

тематического содержания речи с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические 

высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение) с изложением своего 

мнения и краткой аргументацией объемом 14-15 фраз в рамках отобранного 

тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения; устно представлять 

в объеме 14-15 фраз результаты выполненной проектной работы; аудирование: 

воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разного вида, жанра и стиля объемом 600-800 слов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в содержание 

текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

прочитанного; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать 

представленную в них информацию; письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера 

объемом до 140 слов, соблюдая принятый речевой этикет; создавать письменные 

высказывания объемом до 180 слов с опорой на план, картинку, таблицу, графики, 

диаграммы, прочитанный/прослушанный текст; заполнять таблицу, кратко фиксируя 



содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; 

представлять результаты выполненной проектной работы объемом до 180 слов; 

2) овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и 

осмысленно читать вслух аутентичные тексты объемом до 150 слов, построенные в 

основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и интонации; 

овладение орфографическими навыками в отношении изученного лексического 

материала; овладение пунктуационными навыками: использовать запятую при 

перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, 

вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; правильно 

оформлять прямую речь, электронное сообщение личного характера; 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений; выявление признаков изученных 

грамматических и лексических явлений по заданным основаниям; 

4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

не менее 1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 

лексических единиц, освоенных на уровне основного общего образования; навыками 

употребления родственных слов, образованных с помощью аффиксации, словосложения, 

конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого 

иностранного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые 

различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих 

различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 

языка (например, система образования, страницы истории, основные праздники, 

этикетные особенности общения); иметь базовые знания о социокультурном портрете и 

культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять 

родную страну и ее культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; 

соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные 

приемы переработки информации: при говорении - переспрос; при говорении и письме - 

описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании - языковую и контекстуальную 

догадку; 

8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать 

по существенным признакам изученные языковые явления (лексические и 

грамматические); 

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на изучаемом иностранном 

языке и применением информационно-коммуникационных технологий; соблюдать 

правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

использовать приобретенные умения и навыки в процессе онлайн-обучения иностранному 



языку; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме. 

9.6.2. По учебному предмету "Иностранный язык" (углубленный уровень) 

требования к предметным результатам отражают сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) на уровне, 

превышающем пороговый, достаточном для делового общения в рамках выбранного 

профиля, и включают требования к результатам освоения базового курса, а также: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Современный мир профессий. Ценностные ориентиры 

молодежи в современном обществе. Деловое общение. Проблемы современной 

цивилизации. Россия и мир: вклад России в мировую культуру, науку, технику; говорение: 

уметь вести комбинированный диалог объемом до 10 реплик со стороны каждого 

собеседника в стандартных ситуациях неофициального и официального общения, уметь 

участвовать в полилоге с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания (в том числе 

рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументации объемом 17-18 фраз в 

рамках тематического содержания речи; создавать сообщение в связи с 

прочитанным/прослушанным текстом с выражением своего отношения к изложенным 

событиям и фактам объемом 17-18 фраз; аудирование: воспринимать на слух и понимать 

звучащие до 3,5 минут аутентичные тексты, содержащие неизученные языковые явления, 

с разной глубиной проникновения в содержание текста, в том числе с его полным 

пониманием; смысловое чтение: читать про себя и понимать аутентичные тексты разного 

вида, жанра и стиля объемом 700-900 слов, содержащие неизученные языковые явления, с 

различной глубиной проникновения в содержание текста; понимать структурно-

смысловые связи в тексте; читать и понимать несплошные тексты, в том числе 

инфографику; письменная речь: писать резюме и письмо-обращение о приеме на работу 

объемом до 140 слов с сообщением основных сведений о себе; писать официальное 

(деловое) письмо, в том числе электронное, объемом до 180 слов в соответствии с 

нормами официального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

создавать письменные высказывания, в том числе с элементами рассуждения с опорой на 

план, картинку, таблицу, график, диаграмму и/или прочитанный/прослушанный текст 

объемом до 250 слов; комментировать информацию, высказывание, цитату, пословицу с 

выражением и аргументацией своего мнения; 

2) овладение умениями письменного перевода с иностранного языка на русский язык 

аутентичных текстов научно-популярного характера (в том числе в русле выбранного 

профиля); 

3) овладение пунктуационными навыками: пунктуационно правильно оформлять 

официальное (деловое) письмо, в том числе электронное письмо; 

4) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц; 

овладение навыками распознавания употребления в устной и письменной речи не менее 

1650 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 

1350 лексических единиц, освоенных на уровне основного общего образования; 

5) осуществлять межличностное и межкультурное общение на основе знаний о 

социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

9.6.3. По учебному предмету "Второй иностранный язык" (базовый уровень): 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями и 

знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. Внешность и 

характер человека и литературного персонажа. Повседневная жизнь. Здоровый образ 

жизни. Школьное образование. Выбор профессии. Альтернативы в продолжении 



образования. Роль иностранного языка в современном мире. Молодежь в современном 

обществе. Досуг молодежи. Природа и экология. Технический прогресс, современные 

средства информации и коммуникации, Интернет-безопасность. Родная страна и 

страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран 

изучаемого языка: говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе 

комбинированный) в стандартных ситуациях неофициального и официального общения 

объемом до 9 реплик со стороны каждого собеседника в рамках отобранного 

тематического содержания речи с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические 

высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение) с изложением своего 

мнения и краткой аргументацией объемом 14-15 фраз в рамках отобранного 

тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения; устно представлять 

в объеме 14-15 фраз результаты выполненной проектной работы; аудирование: 

воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разного вида, жанра и стиля объемом 600-800 слов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в содержание 

текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

прочитанного; читать несплопшые тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать 

представленную в них информацию; письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера 

объемом до 140 слов, соблюдая принятый речевой этикет; создавать письменные 

высказывания объемом до 180 слов с опорой на план, картинку, таблицу, графики, 

диаграммы, прочитанный/прослушанный текст; заполнять таблицу, кратко фиксируя 

содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; 

представлять результаты выполненной проектной работы объемом до 180 слов; 

2) овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и 

осмысленно читать вслух аутентичные тексты объемом до 150 слов, построенные в 

основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и интонации; 

овладение орфографическими навыками в отношении изученного лексического 

материала; овладение пунктуационными навыками: использовать запятую при 

перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, 

вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; правильно 

оформлять прямую речь, электронное сообщение личного характера; 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений; выявление признаков изученных 

грамматических и лексических явлений по заданным основаниям; 

4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

не менее 1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 

лексических единиц, освоенных на уровне основного общего образования; навыками 



употребления родственных слов, образованных с помощью аффиксации, словосложения, 

конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого 

иностранного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые 

различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих 

различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 

языка (например, система образования, страницы истории, основные праздники, 

этикетные особенности общения); иметь базовые знания о социокультурном портрете и 

культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять 

родную страну и ее культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; 

соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные 

приемы переработки информации: при говорении - переспрос; при говорении и письме - 

описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании - языковую и контекстуальную 

догадку; 

8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать 

по существенным признакам изученные языковые явления (лексические и 

грамматические); 

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на изучаемом иностранном 

языке и применением информационно-коммуникационных технологий; соблюдать 

правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в 

сети Интернет; использовать приобретенные умения и навыки в процессе онлайн-

обучения иностранному языку; использовать иноязычные словари и справочники, в том 

числе информационно-справочные системы в электронной форме. 

Предметные результаты предметной области «Математика и информатика» 

9.7. По учебному предмету "Математика" (включая курсы "Алгебра и начала 

математического анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (базовый уровень): 

1) владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение 

формулировать определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 

2) умение оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; умение 

выполнять вычисление значений и преобразования выражений со степенями и 

логарифмами, преобразования дробно-рациональных выражений; 

3) умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, показательные, 

степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства, их системы; 

4) умение оперировать понятиями: функция, непрерывная функция, производная, 

первообразная, определенный интеграл; умение находить производные элементарных 

функций, используя справочные материалы; исследовать в простейших случаях функции 

на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций; строить 

графики многочленов с использованием аппарата математического анализа; применять 

производную при решении задач на движение; решать практико-ориентированные задачи 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение пути, скорости и ускорения; 

5) умение оперировать понятиями: рациональная функция, показательная функция, 

степенная функция, логарифмическая функция, тригонометрические функции, обратные 



функции; умение строить графики изученных функций, использовать графики при 

изучении процессов и зависимостей, при решении задач из других учебных предметов и 

задач из реальной жизни; выражать формулами зависимости между величинами; 

6) умение решать текстовые задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и 

части, на движение, работу, стоимость товаров и услуг, налоги, задачи из области 

управления личными и семейными финансами); составлять выражения, уравнения, 

неравенства и их системы по условию задачи, исследовать полученное решение и 

оценивать правдоподобность результатов; 

7) умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение числового набора; 

умение извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, отражающую свойства реальных процессов и явлений; 

представлять информацию с помощью таблиц и диаграмм; исследовать статистические 

данные, в том числе с применением графических методов и электронных средств; 

8) умение оперировать понятиями: случайный опыт и случайное событие, 

вероятность случайного события; умение вычислять вероятность с использованием 

графических методов; применять формулы сложения и умножения вероятностей, 

комбинаторные факты и формулы при решении задач; оценивать вероятности реальных 

событий; знакомство со случайными величинами; умение приводить примеры проявления 

закона больших чисел в природных и общественных явлениях; 

9) умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, 

двугранный угол, скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей, угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол 

между плоскостями, расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, 

расстояние между плоскостями; умение использовать при решении задач изученные 

факты и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов окружающего мира; 

10) умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, 

сфера, сечения фигуры вращения, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса, 

площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, площадь сферы, объем куба, 

прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение 

изображать многогранники и поверхности вращения, их сечения от руки, с помощью 

чертежных инструментов и электронных средств; умение распознавать симметрию в 

пространстве; умение распознавать правильные многогранники; 

11) умение оперировать понятиями: движение в пространстве, подобные фигуры в 

пространстве; использовать отношение площадей поверхностей и объемов подобных 

фигур при решении задач; 

12) умение вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, объем, 

площадь поверхности), используя изученные формулы и методы; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, координаты 

точки, вектор, координаты вектора, скалярное произведение, угол между векторами, 

сумма векторов, произведение вектора на число; находить с помощью изученных формул 

координаты середины отрезка, расстояние между двумя точками; 

14) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, 

распознавать математические факты и математические модели в природных и 

общественных явлениях, в искусстве; умение приводить примеры математических 

открытий российской и мировой математической науки.  

По учебному предмету "Математика" (включая разделы "Алгебра и начала 

математического анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (углубленный 

уровень) результаты освоения базового курса, а также: 

1) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, 

свойство, признак, доказательство, равносильные формулировки; умение формулировать 



обратное и противоположное утверждение, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать метод математической индукции; проводить доказательные рассуждения 

при решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений; 

2) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над 

множествами; умение использовать теоретико-множественный аппарат для описания 

реальных процессов и явлений и при решении задач, в том числе из других учебных 

предметов; 

3) умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, граф на 

плоскости; умение задавать и описывать графы различными способами; использовать 

графы при решении задач; 

4) умение свободно оперировать понятиями: сочетание, перестановка, число 

сочетаний, число перестановок; бином Ньютона; умение применять комбинаторные 

факты и рассуждения для решения задач; 

5) умение оперировать понятиями: натуральное число, целое число, остаток по 

модулю, рациональное число, иррациональное число, множества натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; умение использовать признаки делимости, 

наименьший общий делитель и наименьшее общее кратное, алгоритм Евклида при 

решении задач; знакомство с различными позиционными системами счисления; 

6) умение свободно оперировать понятиями: степень с целым показателем, корень 

натуральной степени, степень с рациональным показателем, степень с действительным 

(вещественным) показателем, логарифм числа, синус, косинус и тангенс произвольного 

числа; 

7) умение оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, 

уравнение, неравенство, система уравнений и неравенств, равносильность уравнений, 

неравенств и систем, рациональные, иррациональные, показательные, степенные, 

логарифмические, тригонометрические уравнения, неравенства и системы; умение решать 

уравнения, неравенства и системы с помощью различных приемов; решать уравнения, 

неравенства и системы с параметром; применять уравнения, неравенства, их системы для 

решения математических задач и задач из различных областей науки и реальной жизни; 

8) умение свободно оперировать понятиями: график функции, обратная функция, 

композиция функций, линейная функция, квадратичная функция, степенная функция с 

целым показателем, тригонометрические функции, обратные тригонометрические 

функции, показательная и логарифмическая функции; умение строить графики функций, 

выполнять преобразования графиков функций; умение использовать графики функций для 

изучения процессов и зависимостей при решении задач из других учебных предметов и из 

реальной жизни; выражать формулами зависимости между величинами; умение свободно 

оперировать понятиями: четность функции, периодичность функции, ограниченность 

функции, монотонность функции, экстремум функции, наибольшее и наименьшее 

значения функции на промежутке; умение проводить исследование функции; умение 

использовать свойства и графики функций для решения уравнений, неравенств и задач с 

параметрами; изображать на координатной плоскости множества решений уравнений, 

неравенств и их систем; 

9) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия; умение задавать последовательности, в том числе с помощью рекуррентных 

формул; 

10) умение оперировать понятиями: непрерывность функции, асимптоты графика 

функции, первая и вторая производная функции, геометрический и физический смысл 

производной, первообразная, определенный интеграл; умение находить асимптоты 

графика функции; умение вычислять производные суммы, произведения, частного и 

композиции функций, находить уравнение касательной к графику функции; умение 

использовать производную для исследования функций, для нахождения наилучшего 



решения в прикладных, в том числе социально-экономических и физических задачах, для 

определения скорости и ускорения; находить площади и объемы фигур с помощью 

интеграла; приводить примеры математического моделирования с помощью 

дифференциальных уравнений; 

11) умение оперировать понятиями: комплексное число, сопряженные комплексные 

числа, модуль и аргумент комплексного числа, форма записи комплексных чисел 

(геометрическая, тригонометрическая и алгебраическая); уметь производить 

арифметические действия с комплексными числами; приводить примеры использования 

комплексных чисел; 

12) умение свободно оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение для 

описания числовых данных; умение исследовать статистические данные, в том числе с 

применением графических методов и электронных средств; графически исследовать 

совместные наблюдения с помощью диаграмм рассеивания и линейной регрессии; 

13) умение находить вероятности событий с использованием графических методов; 

применять для решения задач формулы сложения и умножения вероятностей, формулу 

полной вероятности, формулу Бернулли, комбинаторные факты и формулы; оценивать 

вероятности реальных событий; умение оперировать понятиями: случайная величина, 

распределение вероятностей, математическое ожидание, дисперсия и стандартное 

отклонение случайной величины, функции распределения и плотности равномерного, 

показательного и нормального распределений; умение использовать свойства изученных 

распределений для решения задач; знакомство с понятиями: закон больших чисел, методы 

выборочных исследований; умение приводить примеры проявления закона больших чисел 

в природных и общественных явлениях; 

14) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, 

пространство, отрезок, луч, плоский угол, двугранный угол, трехгранный угол, 

пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей, угол между прямыми, угол между прямой и 

плоскостью, угол между плоскостями; умение использовать при решении задач изученные 

факты и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов в окружающем мире; 

умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, правильный 

многогранник, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, 

сфера, развертка поверхности, сечения конуса и цилиндра, параллельные оси или 

основанию, сечение шара, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса; умение 

строить сечение многогранника, изображать многогранники, фигуры и поверхности 

вращения, их сечения, в том числе с помощью электронных средств; умение применять 

свойства геометрических фигур, самостоятельно формулировать определения изучаемых 

фигур, выдвигать гипотезы о свойствах и признаках геометрических фигур, обосновывать 

или опровергать их; умение проводить классификацию фигур по различным признакам, 

выполнять необходимые дополнительные построения; 

15) умение свободно оперировать понятиями: площадь фигуры, объем фигуры, 

величина угла, расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние 

между плоскостями, площадь сферы, площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, 

цилиндра, объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, 

конуса, шара; умение находить отношение объемов подобных фигур; 

16) умение свободно оперировать понятиями: движение, параллельный перенос, 

симметрия на плоскости и в пространстве, поворот, преобразование подобия, подобные 

фигуры; умение распознавать равные и подобные фигуры, в том числе в природе, 

искусстве, архитектуре; умение использовать геометрические отношения, находить 

геометрические величины (длина, угол, площадь, объем) при решении задач из других 

учебных предметов и из реальной жизни; 



17) умение свободно оперировать понятиями: прямоугольная система координат, 

вектор, координаты точки, координаты вектора, сумма векторов, произведение вектора на 

число, разложение вектора по базису, скалярное произведение, векторное произведение, 

угол между векторами; умение использовать векторный и координатный метод для 

решения геометрических задач и задач других учебных предметов; оперировать 

понятиями: матрица 2x2 и 3x3, определитель матрицы, геометрический смысл 

определителя; 

18) умение моделировать реальные ситуации на языке математики; составлять 

выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; строить математические модели с помощью геометрических понятий и 

величин, решать связанные с ними практические задачи; составлять вероятностную 

модель и интерпретировать полученный результат; решать прикладные задачи средствами 

математического анализа, в том числе социально-экономического и физического 

характера; 

19) умение выбирать подходящий метод для решения задачи; понимание значимости 

математики в изучении природных и общественных процессов и явлений; умение 

распознавать проявление законов математики в искусстве, умение приводить примеры 

математических открытий российской и мировой математической науки. 

9.8. По учебному предмету "Информатика" (базовый уровень)  

1) владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в 

природе, технике и обществе; понятиями "информация", "информационный процесс", 

"система", "компоненты системы", "системный эффект", "информационная система", 

"система управления"; владение методами поиска информации в сети Интернет; умение 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет; умение 

характеризовать большие данные, приводить примеры источников их получения и 

направления использования; 

2) понимание основных принципов устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных 

технологий; владение навыками работы с операционными системами и основными видами 

программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации; 

3) наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

4) понимание угроз информационной безопасности, использование методов и 

средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих 

незаконное распространение персональных данных; соблюдение требований техники 

безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового 

окружения; понимание правовых основ использования компьютерных программ, баз 

данных и работы в сети Интернет; 

5) понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; 

умение определять информационный объем текстовых, графических и звуковых данных 

при заданных параметрах дискретизации; 

6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений (префиксные коды); использовать простейшие коды, которые позволяют 

обнаруживать и исправлять ошибки при передаче данных; 

7) владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление 

заданного натурального числа в различных системах счисления; выполнять 

преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики; определять 

кратчайший путь во взвешенном графе и количество путей между вершинами 

ориентированного ациклического графа; 

8) умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы 

обработки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на 



выбранном для изучения универсальном языке программирования высокого уровня 

(Паскаль, Python, Java, C++, C#); анализировать алгоритмы с использованием таблиц 

трассировки; определять без использования компьютера результаты выполнения 

несложных программ, включающих циклы, ветвления и подпрограммы, при заданных 

исходных данных; модифицировать готовые программы для решения новых задач, 

использовать их в своих программах в качестве подпрограмм (процедур, функций); 

9) умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умение реализовывать 

на выбранном для изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, 

Java, C++, С#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и 

массивов: представление числа в виде набора простых сомножителей; нахождение 

максимальной (минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе 

счисления с основанием, не превышающим 10; вычисление обобщенных характеристик 

элементов массива или числовой последовательности (суммы, произведения среднего 

арифметического, минимального и максимального элементов, количества элементов, 

удовлетворяющих заданному условию); сортировку элементов массива; 

10) умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств и 

облачных сервисов; умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в 

частности, составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), 

выполнять сортировку и поиск записей в базе данных; наполнять разработанную базу 

данных; умение использовать электронные таблицы для анализа, представления и 

обработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего 

и наименьшего значений, решение уравнений); 

11) умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов 

и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, 

полученных в ходе моделирования; оценивать адекватность модели моделируемому 

объекту или процессу; представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

12) умение организовывать личное информационное пространство с использованием 

различных средств цифровых технологий; понимание возможностей цифровых сервисов 

государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; понимание возможностей и 

ограничений технологий искусственного интеллекта в различных областях; наличие 

представлений об использовании информационных технологий в различных 

профессиональных сферах.  

По учебному предмету "Информатика" (углубленный уровень) включают 

результаты освоения базового курса, а также: 

1) умение классифицировать основные задачи анализа данных (прогнозирование, 

классификация, кластеризация, анализ отклонений); понимать последовательность 

решения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества 

данных, выбор и/или построение модели, преобразование данных, визуализация данных, 

интерпретация результатов; 

2) наличие представлений о базовых принципах организации и функционирования 

компьютерных сетей; 

3) умение определять среднюю скорость передачи данных, оценивать изменение 

времени передачи при изменении информационного объема данных и характеристик 

канала связи; 

4) умение строить код, обеспечивающий наименьшую возможную среднюю длину 

сообщения при известной частоте символов; пояснять принципы работы простых 

алгоритмов сжатия данных; 

5) умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, 

алгоритмы построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным 

основанием и построения числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной 

системе счисления с заданным основанием; умение выполнять арифметические операции 



в позиционных системах счисления; умение строить логическое выражение в 

дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных формах по заданной таблице истинности; 

исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; решать 

несложные логические уравнения; умение решать алгоритмические задачи, связанные с 

анализом графов (задачи построения оптимального пути между вершинами графа, 

определения количества различных путей между вершинами ориентированного 

ациклического графа); умение использовать деревья при анализе и построении кодов и 

для представления арифметических выражений, при решении задач поиска и сортировки; 

умение строить дерево игры по заданному алгоритму; разрабатывать и обосновывать 

выигрышную стратегию игры; 

6) понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации 

(запись чисел в позиционной системе счисления, делимость целых чисел; нахождение 

всех простых чисел в заданном диапазоне; обработка многоразрядных целых чисел; 

анализ символьных строк и других), алгоритмов поиска и сортировки; умение определять 

сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов (суммирование элементов массива, 

сортировка массива, переборные алгоритмы, двоичный поиск) и приводить примеры 

нескольких алгоритмов разной сложности для решения одной задачи; 

7) владение универсальным языком программирования высокого уровня (Паскаль, 

Python, Java, C++, C#), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

умение использовать основные управляющие конструкции; умение осуществлять анализ 

предложенной программы: определять результаты работы программы при заданных 

исходных данных; определять, при каких исходных данных возможно получение 

указанных результатов; выявлять данные, которые могут привести к ошибке в работе 

программы; формулировать предложения по улучшению программного кода; 

8) умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы; 

умение использовать в программах данные различных типов с учетом ограничений на 

диапазон их возможных значений, применять при решении задач структуры данных 

(списки, словари, стеки, очереди, деревья); применять стандартные и собственные 

подпрограммы для обработки числовых данных и символьных строк; использовать при 

разработке программ библиотеки подпрограмм; знать функциональные возможности 

инструментальных средств среды разработки; умение использовать средства отладки 

программ в среде программирования; умение документировать программы; 

9) умение создавать веб-страницы; умение использовать электронные таблицы для 

анализа, представления и обработки данных (включая выбор оптимального решения, 

подбор линии тренда, решение задач прогнозирования); владение основными сведениями 

о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; умение использовать 

табличные (реляционные) базы данных и справочные системы. 

Предметные результаты предметной области «Общественно-научные предметы» 

9.9. По учебному предмету "История" (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса истории должны отражать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах XX - начала XXI века, знание достижений страны и ее народа; 

умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской 

войны, Новой экономической политики (далее - нэп), индустриализации и 

коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик (далее - СССР), 

решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-

технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада 

СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма 

с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX - 

начала XXI века; особенности развития культуры народов СССР (России); 



2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в XX - начале XXI века; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всемирной истории XX - начала XXI века и их участников, образа жизни людей и его 

изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения 

(версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники 

разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить 

события истории родного края и истории России в XX - начале XXI века; определять 

современников исторических событий истории России и человечества в целом в XX - 

начале XXI века; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века, 

оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять 

общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI 

века в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для 

решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки 

зрения ее соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных 

стран XX - начала XXI века; сопоставлять информацию, представленную в различных 

источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, 

диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на 

региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и так далее); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа 

при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - 

начале XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. В том числе по учебному курсу «История 

России»: Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, 

общество, экономика, культура. Предпосылки революции. Февральская революция 1917 

года. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобразования большевиков. 

Гражданская война и интервенция. Политика «военного коммунизма». Общество, 

культура в годы революций и Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и 

репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. Великая 



Отечественная война 1941-1945 годы: причины, силы сторон, основные операции. 

Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство 

фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства 

захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий 

вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. СССР в 1945-1991 

годы. Экономические развитие и реформы. Политическая система «развитого 

социализма». Развитие науки, образования, культуры. «Холодная война» и внешняя 

политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского 

Союза. Российская Федерация в 1992-2022 годы. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в XXI веке. Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в современном мире. По учебному курсу «Всеобщая история»: 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты. Власть и общество. Межвоенный период. Революционная 

волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны мира в 1920-е годы. «Великая 

депрессия» и ее проявления в различных странах. «Новый курс» в США. Германский 

нацизм. «Народный фронт». Политика «умиротворения агрессора». Культурное развитие. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. Власть и 

общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. Послевоенные перемены в 

мире. «Холодная война». Мировая система социализма. Экономические и политические 

изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, 

Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и 

информационное общество. Современный мир: глобализация и деглобализация. 

Геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему.  

По учебному предмету «История" (углубленный уровень) результаты освоения 

базового курса, а также: 

1) понимание значимости роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени; 

2) умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру; 

3) сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников; 

4) владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с 

древнейших времен до настоящего времени; 

5) умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 

явления, процессы с древнейших времен до настоящего времени; 

6) умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить их; 

учитывать при работе специфику современных источников социальной и личной 

информации; объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и 

процессов истории России и истории зарубежных стран; приобретение опыта 

осуществления учебно-исследовательской деятельности; 

7) умение отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 

межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных 

проектов и исследований по новейшей истории, аргументированно критиковать 

фальсификации отечественной истории; рассказывать о подвигах народа при защите 

Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 

9.10. По учебному предмету «География» (базовый уровень): 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры 

проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 



географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 

определять роль географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов 

и территориальной организации природы и общества (понятия и концепции устойчивого 

развития, зеленой энергетики, глобализации и проблема народонаселения); выбирать и 

использовать источники географической информации для определения положения и 

взаиморасположения объектов в пространстве; описывать положение и 

взаиморасположение географических объектов в пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства: различать географические процессы и явления и распознавать их проявления в 

повседневной жизни; использовать знания об основных географических закономерностях 

для определения и сравнения свойств изученных географических объектов, явлений и 

процессов; проводить классификацию географических объектов, процессов и явлений; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, 

между природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой 

структурой хозяйства стран; формулировать и/или обосновывать выводы на основе 

использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий, умение применять социально-экономические понятия для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения 

наблюдений; выбирать форму фиксации результатов наблюдения; формулировать 

обобщения и выводы по результатам наблюдения; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их 

развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; сопоставлять и 

анализировать географические карты различной тематики и другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, 

природных и экологических процессов и явлений; определять и сравнивать по 

географическим картам разного содержания и другим источникам географической 

информации качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления; определять и находить в комплексе 

источников недостоверную и противоречивую географическую информацию для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и 

применять различные методы познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий 

мира и России, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, экологических проблем; представлять в различных формах 

(графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) географическую информацию; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников географической информации; критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; использовать 



различные источники географической информации для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

разнообразных явлений и процессов: объяснять изученные социально-экономические и 

геоэкологические процессы и явления; объяснять географические особенности стран с 

разным уровнем социально-экономического развития, включая особенности проявления в 

них глобальных проблем человечества; использовать географические знания о мировом 

хозяйстве и населении мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие 

сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических 

процессов; оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы 

и явления; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: 

описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; приводить примеры возможных 

путей решения глобальных проблем. 

По учебному предмету «География» (углубленный уровень) - результаты освоения 

базового курса, а также: 

1) понимание роли и места комплекса географических наук в системе научных 

дисциплин и в решении современных научных и практических задач: определять задачи, 

возникающие при решении средствами географических наук глобальных проблем, 

проявляющихся на региональном уровне; определять аспекты глобальных проблем на 

региональном и локальном уровнях, которые могут быть решены средствами 

географических наук: урбанизм и городские исследования, современная промышленность 

и цепочки добавленной стоимости и так далее; 

2) освоение и применение системы знаний для вычленения и оценивания 

географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, 

социально-экономических объектов, процессов и явлений и экологических процессов: 

вычленять географическую информацию, представленную в различных источниках, 

необходимую для подтверждения тех или иных тезисов; вычленять географические 

факторы, определяющие сущность и динамику важнейших природных, социально-

экономических объектов, процессов и явлений и экологических процессов; объяснять 

распространение географических объектов, процессов и явлений; оценивать 

географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших природных, 

социально-экономических объектов, процессов и явлений и экологических процессов, 

природно-ресурсный потенциал стран и регионов России для развития отдельных 

отраслей промышленности и сельского хозяйства, международную специализацию стран; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического 

пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных 

систем: использовать географические знания о природе Земли и России, о мировом 

хозяйстве и хозяйстве России, населении мира и России, об особенностях взаимодействия 

природы и общества для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни, в том числе для выделения факторов, определяющих 

географическое проявление глобальных проблем человечества на региональном и 

локальном уровнях; составлять сравнительную географическую характеристику регионов 

и стран мира; 

4) владение географической терминологией и системой географических понятий: 

применять географические понятия для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 



5) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, сформированность умений проводить учебные исследования, в том числе с 

использованием моделирования и проектирования как метода познания природных, 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов: самостоятельно 

выбирать тему; определять проблему, цели и задачи исследования; формулировать 

гипотезу; составлять план исследования; определять инструментарий (в том числе 

инструменты геоинформационной системы) для сбора материалов и обработки 

результатов; 

6) сформированное навыков картографической интерпретации природных, 

социально-экономических и экологических характеристик различных территорий и 

акваторий: представлять информацию в виде карт, картограмм, картодиаграмм; 

7) готовность и способность к самостоятельно информационно-познавательной 

деятельности; владение навыками получения необходимой информации из различных 

источников и ориентирования в них, критической оценки и интерпретации информации, 

получаемой из различных источников, работы с геоинформационными системами; умение 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические аспекты и 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; анализировать и интерпретировать полученные данные, критически 

их оценивать, формулировать выводы; использовать геоинформационные системы как 

источник географической информации, необходимой для изучения особенностей 

природы, населения и хозяйства, взаимосвязей между ними и особенностей проявления и 

путей решения глобальных проблем человечества; 

8) сформированность умений проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов: оценивать 

современное состояние окружающей среды; составлять прогноз изменения 

географической среды под воздействием природных факторов и деятельности человека; 

9) применение географических знаний для самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий: оценивать уровень 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий, в том числе на 

территории России; оценивать влияние последствий изменений в окружающей среде на 

различные сферы человеческой деятельности на региональном уровне; сопоставлять, 

оценивать и аргументировать различные точки зрения по актуальным экологическим и 

социально-экономическим проблемам мира и России; 

10) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах 

к устойчивому развитию территорий, готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практико-ориентированных задач: определять проблемы взаимодействия 

географической среды и общества на территориях разного ранга; оценивать различные 

подходы к решению геоэкологических проблем; интегрировать и использовать 

географические знания и сведения из источников географической информации для 

решения практико-ориентированных задач: решения проблем, имеющих географические 

аспекты; объяснения географических особенностей проявления проблем взаимодействия 

географической среды и общества; составления географических прогнозов. 

9.11. По учебному предмету "Обществознание" (базовый уровень): 

1) сформированность знаний об (о):обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии основных сфер и институтов; основах социальной динамики; 

особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на все сферы 

жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современности; перспективах развития 

современного общества, в том числе тенденций развития Российской Федерации; человеке 

как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; особенностях 

социализации личности в современных условиях, сознании, познании и самосознании 

человека; особенностях профессиональной деятельности в области науки, культуры, 



экономической и финансовой сферах; значении духовной культуры общества и 

разнообразии ее видов и форм; экономике как науке и хозяйстве, роли государства в 

экономике, в том числе государственной политики поддержки конкуренции и 

импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли 

государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, 

этапах бюджетного процесса, механизмах принятия бюджетных решений; социальных 

отношениях, направлениях социальной политики в Российской Федерации, в том числе 

поддержки семьи, государственной политики в сфере межнациональных отношений; 

структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной 

политики Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов 

государственной власти; системе прав человека и гражданина в Российской Федерации, 

правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом 

регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, 

административных, уголовных общественных отношений; системе права и 

законодательства Российской Федерации; 

2) умение характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе 

ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного 

труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, 

справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, 

преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и 

традиций народов России, общественной стабильности и целостности государства; 

3) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение различать 

существенные и несущественные признаки понятий, определять различные смыслы 

многозначных понятий, классифицировать используемые в социальных науках понятия и 

термины; использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, 

для ориентации в социальных науках и при изложении собственных суждений и 

построении устных и письменных высказываний; 

4) владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, 

включая умения характеризовать взаимовлияние природы и общества, приводить 

примеры взаимосвязи всех сфер жизни общества; выявлять причины и последствия 

преобразований в различных сферах жизни российского общества; характеризовать 

функции социальных институтов; обосновывать иерархию нормативных правовых актов в 

системе российского законодательства; 

5) связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем; 

сформированность представлений о методах изучения социальных явлений и процессов, 

включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального 

познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное 

прогнозирование; 

6) владение умениями применять полученные знания при анализе социальной 

информации, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации 

на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, 

государственные документы стратегического характера, публикации в средствах массовой 

информации; осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений, для восполнения недостающих звеньев, 

делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 

сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения; 

7) владение умениями проводить с опорой на полученные знания учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, представлять ее результаты в виде 

завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые 



ответы, сочинения) по социальной проблематике, составлять сложный и тезисный план 

развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты на социальную тематику; 

8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия с представителями 

других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных 

ролей, реализации прав и осознанного выполнения обязанностей гражданина Российской 

Федерации, в том числе правомерного налогового поведения; ориентации в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции; осознание 

значимости здорового образа жизни; роли непрерывного образования; использовать 

средства информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач; 

9) владение умениями формулировать на основе приобретенных социально-

гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам с 

точки зрения социальных ценностей и использовать ключевые понятия, теоретические 

положения социальных наук для объяснения явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения фактами социальной действительности, 

модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта и фактами 

социальной действительности, в том числе по соблюдению правил здорового образа 

жизни; умение создавать типологии социальных процессов и явлений на основе 

предложенных критериев; 

10) готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании при 

пользовании финансовыми услугами и инструментами; использовать финансовую 

информацию для достижения личных финансовых целей, обеспечивать финансовую 

безопасность с учетом рисков и способов их снижения; сформированность гражданской 

ответственности в части уплаты налогов для развития общества и государства; 

11) сформированность навыков оценивания социальной информации, в том числе 

поступающей по каналам сетевых коммуникаций, владение умением определять степень 

достоверности информации; владение умением соотносить различные оценки социальных 

явлений, содержащиеся в источниках информации, давать на основе полученных знаний 

правовую оценку действиям людей в модельных ситуациях; 

12) владение умением самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с 

помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия 

коррупции; определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; 

оценивать поведение людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм, 

ценностей, экономической рациональности и финансовой грамотности; осознавать 

неприемлемость антиобщественного поведения, осознавать опасность алкоголизма и 

наркомании, необходимость мер юридической ответственности, в том числе для 

несовершеннолетних граждан. 

По учебному предмету «Обществознание» (углубленный уровень) результаты 

освоения базового курса, а также: 

1) сформированность знаний об основах общественных наук: социальной 

психологии, экономике, социологии, политологии, правоведении и философии, их 

предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, о месте и 

роли отдельных научных дисциплин в социальном познании, о роли научного знания в 

постижении и преобразовании социальной действительности; о взаимосвязи 

общественных наук, необходимости комплексного подхода к изучению социальных 

явлений и процессов; 

2) сформированность знаний об обществе как системе социальных институтов; о 

ценностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях; многообразии 

социальных институтов, включая семью, государство, базовые экономические, 

политические институты, институты в сфере культуры и массовых коммуникаций; о 

взаимосвязи и взаимовлиянии различных социальных институтов; об изменении с 

развитием общества их состава и функций; о политике Российской Федерации, 

направленной на укрепление и развитие социальных институтов российского общества; о 



государственно-общественных институтах в Российской Федерации, в том числе об 

институте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; о способах и 

элементах социального контроля, о типах и способах разрешения социальных 

конфликтов, о конституционных принципах национальной политики в Российской 

Федерации; о свободе и необходимости, единстве и многообразии в общественном 

развитии, факторах и механизмах социальной динамики; 

3) овладение элементами методологии социального познания; умение применять 

методы научного познания социальных процессов явлений для принятия обоснованных 

решений в различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения 

познавательных и практических целей; 

4) умение при анализе социальных явлений соотносить различные теоретические 

подходы, делать выводы и обосновывать их на теоретическом и фактическо-

эмпирическом уровнях; проводить целенаправленный поиск социальной информации, 

используя источники научного и научно-публицистического характера, вести дискуссию, 

выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и идей; владение приемами 

ранжирования источников социальной информации по целям распространения, жанрам, с 

позиций достоверности сведений; 

5) готовность и способность делать объектом рефлексии собственный социальный 

опыт, использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных 

проблем, разрешения конфликтов правовыми способами; умение подходить к анализу и 

оценке общественных явлений с научных позиций, соотносить различные теоретические 

подходы, оценки; делать собственные выводы и обосновывать их на теоретическом и 

эмпирическом уровнях; 

6) готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институтами на 

основе правовых норм, обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации и установленных правил, умение самостоятельно заполнять формы, составлять 

документы, необходимые в социальной практике; 

7) сформированность умений, необходимых для успешного продолжения 

образования на уровне высшего образования по направлениям социально-гуманитарной 

подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми способами 

познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную 

из разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах при 

решении учебных задач, требующих совместной деятельности, выполнять свою часть 

работы по предложенному плану (инструкции), соотносить свои действия с действиями 

других участников групповой деятельности; способность ориентироваться в направлениях 

профессиональной деятельности, связанных с социально-гуманитарной подготовкой. 

Предметные результаты предметной области «Естественно-научные предметы» 

9.12. По учебному предмету "Физика" (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте физики и астрономии в 

современной научной картине мира, о системообразующей роли физики в развитии 

естественных наук, техники и современных технологий, о вкладе российских и 

зарубежных ученых-физиков в развитие науки; понимание физической сущности 

наблюдаемых явлений микромира, макромира и мегамира; понимание роли астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии, роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и 

объяснять их на основе изученных законов: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; диффузия, 

броуновское движение, строение жидкостей и твердых тел, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 



кристаллизация, кипение, влажность воздуха, связь средней кинетической энергии 

теплового движения молекул с абсолютной температурой, повышение давления газа при 

его нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в 

изопроцессах; электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током и движущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, 

прямолинейное распространение света, отражение, преломление, интерференция, 

дифракция и поляризация света, дисперсия света; фотоэлектрический эффект, световое 

давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная и 

искусственная радиоактивность; 

3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, 

характеризующими физические процессы (связанными с механическим движением, 

взаимодействием тел, механическими колебаниями и волнами; атомно-молекулярным 

строением вещества, тепловыми процессами; электрическим и магнитным полями, 

электрическим током, электромагнитными колебаниями и волнами; оптическими 

явлениями; квантовыми явлениями, строением атома и атомного ядра, 

радиоактивностью); владение основополагающими астрономическими понятиями, 

позволяющими характеризовать процессы, происходящие на звездах, в звездных 

системах, в межгалактической среде; движение небесных тел, эволюцию звезд и 

Вселенной; 

4) владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирного тяготения, I, 

II и III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправности инерциальных систем 

отсчета; молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, первый 

закон термодинамики; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, закон Ома 

для участка цепи, закон Ома для полной электрической цепи, закон Джоуля - Ленца, закон 

электромагнитной индукции, закон сохранения энергии, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; закон 

сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада); 

уверенное использование законов и закономерностей при анализе физических явлений и 

процессов; 

5) умение учитывать границы применения изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели строения 

газов, жидкостей и твердых тел, точечный электрический заряд, ядерная модель атома, 

нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач; 

6) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая оптимальный 

способ измерения и используя известные методы оценки погрешностей измерений, 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений, объяснять полученные результаты, используя физические теории, законы и 

понятия, и делать выводы; соблюдать правила безопасного труда при проведении 

исследований в рамках учебного эксперимента и учебно-исследовательской деятельности 

с использованием цифровых измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

сформированность представлений о методах получения научных астрономических 

знаний; 

7) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной физической 

моделью, используя физические законы и принципы; на основе анализа условия задачи 

выбирать физическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины; решать качественные задачи, выстраивая логически 



непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности 

и физические явления; 

8) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; понимание необходимости применения 

достижений физики и технологий для рационального природопользования; 

9) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников, умений использовать цифровые 

технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и 

научно-популярной информации; развитие умений критического анализа получаемой 

информации; 

10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, планировать работу группы, рационально распределять деятельность в 

нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в 

решение рассматриваемой проблемы; 

11) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических 

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

обучающихся). 

По учебному предмету "Физика" (углубленный уровень) результаты освоения 

базового курса, а также: 

1) сформированность понимания роли физики в экономической, технологической, 

социальной и этической сферах деятельности человека; роли и места физики в 

современной научной картине мира; роли астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

2) сформированность системы знаний о физических закономерностях, законах, 

теориях, действующих на уровнях микромира, макромира и мегамира, представлений о 

всеобщем характере физических законов; представлений о структуре построения 

физической теории, что позволит осознать роль фундаментальных законов и принципов в 

современных представлениях о природе, понять границы применимости теорий, 

возможности их применения для описания естественнонаучных явлений и процессов; 

3) сформированность умения различать условия применимости моделей физических 

тел и процессов (явлений): инерциальная система отсчета, материальная точка, 

равноускоренное движение, свободное падение, абсолютно упругая деформация, 

абсолютно упругое и абсолютно неупругое столкновения, моделей газа, жидкости и 

твердого (кристаллического) тела, идеального газа, точечный заряд, однородное 

электрическое поле, однородное магнитное поле, гармонические колебания, 

математический маятник, идеальный пружинный маятник, гармонические волны, 

идеальный колебательный контур, тонкая линза; моделей атома, атомного ядра и 

квантовой модели света; 

4) сформированность умения объяснять особенности протекания физических 

явлений: механическое движение, тепловое движение частиц вещества, тепловое 

равновесие, броуновское движение, диффузия, испарение, кипение и конденсация, 

плавление и кристаллизация, направленность теплопередачи, электризации тел, 

эквипотенциальности поверхности заряженного проводника, электромагнитной индукции, 

самоиндукции, зависимости сопротивления полупроводников "р-" и "n-типов" от 

температуры, резонанса, интерференции волн, дифракции, дисперсии, полного 

внутреннего отражения, фотоэффект, физические принципы спектрального анализа и 

работы лазера, "альфа-" и "бета-" распады ядер, гамма-излучение ядер; 

5) сформированность умений применять законы классической механики, 

молекулярной физики и термодинамики, электродинамики, квантовой физики для анализа 



и объяснения явлений микромира, макромира и мегамира, различать условия (границы, 

области) применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения, первый закон термодинамики, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения энергии) и ограниченность использования 

частных законов; анализировать физические процессы, используя основные положения, 

законы и закономерности относительность механического движения, формулы 

кинематики равноускоренного движения, преобразования Галилея для скорости и 

перемещения, три закона Ньютона, принцип относительности Галилея, закон всемирного 

тяготения, законы сохранения импульса и механической энергии, связь работы силы с 

изменением механической энергии, условия равновесия твердого тела; связь давления 

идеального газа со средней кинетической энергией теплового движения и концентрацией 

его молекул, связь температуры вещества со средней кинетической энергией его частиц, 

связь давления идеального газа с концентрацией молекул и его температурой, уравнение 

Менделеева-Клапейрона, первый закон термодинамики, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, 

потенциальность электростатического поля, принцип суперпозиции электрических полей, 

закона Кулона; законы Ома для участка цепи и для замкнутой электрической цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, правило Ленца, постулаты 

специальной теории относительности Эйнштейна, уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта, первый и второй постулаты Бора, принцип неопределенности Гейзенберга, 

закон сохранения заряда, массового числа и энергии в ядерных реакциях, закон 

радиоактивного распада; 

6) сформированность умений применять основополагающие астрономические 

понятия, теории и законы для анализа и объяснения физических процессов, происходящих 

на звездах, в звездных системах, в межгалактической среде; движения небесных тел, 

эволюции звезд и Вселенной; 

7) сформированность умений исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, проводить самостоятельные исследования в 

реальных и лабораторных условиях, читать и анализировать характеристики приборов и 

устройств, объяснять принципы их работы; 

8) сформированность представлений о методах получения научных астрономических 

знаний; владение умениями самостоятельно формулировать цель исследования (проекта), 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов, проверять их экспериментальными средствами; планировать и проводить 

физические эксперименты, описывать и анализировать полученную при выполнении 

эксперимента информацию, определять достоверность полученного результата; 

9) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной и неявно 

заданной физической моделью: на основании анализа условия выбирать физические 

модели, отвечающие требованиям задачи, применять формулы, законы, закономерности и 

постулаты физических теорий при использовании математических методов решения 

задач, проводить расчеты на основании имеющихся данных, анализировать результаты и 

корректировать методы решения с учетом полученных результатов; решать качественные 

задачи, требующие применения знаний из разных разделов школьного курса физики, а 

также интеграции знаний из других предметов естественнонаучного цикла: выстраивать 

логическую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и 

физические явления; 

10) сформированность умений анализировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с 

позиций экологической безопасности; представлений о рациональном 

природопользовании, а также разумном использовании достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества; 



11) овладение различными способами работы с информацией физического 

содержания с использованием современных информационных технологий, развитие 

умений критического анализа и оценки достоверности получаемой информации; 

12) овладение организационными и познавательными умениями самостоятельного 

приобретения новых знаний в процессе выполнения проектных и учебно-

исследовательских работ, умениями работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, планировать работу группы, рационально распределять деятельность в 

нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в 

решение рассматриваемой проблемы; 

13) сформированность мотивации к будущей профессиональной деятельности по 

специальностям физико-технического профиля. 

9.13. По учебному предмету "Химия" (базовый уровень): 

1) сформированность представлений: о химической составляющей 

естественнонаучной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в 

формировании мышления и культуры личности, ее функциональной грамотности, 

необходимой для решения практических задач и экологически обоснованного отношения 

к своему здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие 

понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, s-, p-, d-электронные 

орбитали атомов, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень 

окисления, химическая связь, моль, молярная масса, молярный объем, углеродный скелет, 

функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, 

углеводороды, кислород- и азотсодержащие соединения, биологически активные вещества 

(углеводы, жиры, белки), мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные 

соединения, кристаллическая решетка, типы химических реакций (окислительно-

восстановительные, экзо- и эндотермические, реакции ионного обмена), раствор, 

электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, 

восстановитель, скорость химической реакции, химическое равновесие), теории и законы 

(теория химического строения органических веществ А.М.Бутлерова, теория 

электролитической диссоциации, периодический закон Д.И.Менделеева, закон сохранения 

массы), закономерности, символический язык химии, фактологические сведения о 

свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших неорганических и 

органических веществ в быту и практической деятельности человека; 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь 

изученных понятий, применять соответствующие понятия при описании строения и 

свойств неорганических и органических веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь 

химических знаний с понятиями и представлениями других естественнонаучных 

предметов; 

4) сформированность умений использовать наименования химических соединений 

международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия 

важнейших веществ (этилен, ацетилен, глицерин, фенол, формальдегид, уксусная кислота, 

глицин, угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашеная известь, негашеная известь, 

питьевая сода и других), составлять формулы неорганических и органических веществ, 

уравнения химических реакций, объяснять их смысл; подтверждать характерные 

химические свойства веществ соответствующими экспериментами и записями уравнений 

химических реакций; 

5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных 

неорганических и органических веществ к определенным классам и группам соединений, 

характеризовать их состав и важнейшие свойства; определять виды химических связей 

(ковалентная, ионная, металлическая, водородная), типы кристаллических решеток 

веществ; классифицировать химические реакции; 



6) владение основными методами научного познания веществ и химических явлений 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование); 

7) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям химических реакций с использованием физических величин, 

характеризующих вещества с количественной стороны: массы, объема (нормальные 

условия) газов, количества вещества; использовать системные химические знания для 

принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их 

применением; 

8) сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его 

свойств, качественные реакции на альдегиды, крахмал, уксусную кислоту; денатурация 

белков при нагревании, цветные реакции белков; проводить реакции ионного обмена, 

определять среду водных растворов, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и 

хлорид-анионы, на катион аммония; решать экспериментальные задачи по темам 

"Металлы" и "Неметаллы") в соответствии с правилами техники безопасности при 

обращении с веществами и лабораторным оборудованием; представлять результаты 

химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и 

формулировать выводы на основе этих результатов; 

9) сформированность умения анализировать химическую информацию, получаемую 

из разных источников (средств массовой информации, сеть Интернет и другие); 

10) сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и 

окружающей природной среды; учитывать опасность воздействия на живые организмы 

определенных веществ, понимая смысл показателя предельной допустимой концентрации; 

11) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: сформированность 

умения применять знания об основных доступных методах познания веществ и 

химических явлений; 

12) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность умения 

использовать рельефно-точечную систему обозначений Л.Брайля для записи химических 

формул. 

По учебному предмету "Химия" (углубленный уровень) - результаты освоения 

базового курса, а также: 

1) сформированность представлений: о материальном единстве мира, 

закономерностях и познаваемости явлений природы; о месте и значении химии в системе 

естественных наук и ее роли в обеспечении устойчивого развития человечества: в 

решении проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии 

медицины, создании новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении 

рационального природопользования, в формировании мировоззрения и общей культуры 

человека, а также экологически обоснованного отношения к своему здоровью и 

природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие 

понятия (дополнительно к системе понятий базового уровня) - изотопы, основное и 

возбужденное состояние атома, гибридизация атомных орбиталей, химическая связь (" " 

и " -связь", кратные связи), молярная концентрация, структурная формула, изомерия 

(структурная, геометрическая (цис-транс-изомерия), типы химических реакций (гомо- и 

гетерогенные, обратимые и необратимые), растворы (истинные, дисперсные системы), 

кристаллогидраты, степень диссоциации, электролиз, крекинг, риформинг); теории и 

законы, закономерности, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания 

причинности и системности химических явлений, современные представления о строении 

вещества на атомном, молекулярном и надмолекулярном уровнях; представления о 

механизмах химических реакций, термодинамических и кинетических закономерностях 

их протекания, о химическом равновесии, дисперсных системах, фактологические 



сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших 

неорганических и органических веществ в быту и практической деятельности человека; 

общих научных принципах химического производства (на примере производства серной 

кислоты, аммиака, метанола, переработки нефти); 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь 

изученных понятий, применять соответствующие понятия при описании строения и 

свойств неорганических и органических веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь 

химических знаний с понятиями и представлениями других предметов для более 

осознанного понимания и объяснения сущности материального единства мира; 

использовать системные химические знания для объяснения и прогнозирования явлений, 

имеющих естественнонаучную природу; 

4) сформированность умений использовать наименования химических соединений 

международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия 

веществ, относящихся к изученным классам органических и неорганических соединений; 

использовать химическую символику для составления формул неорганических веществ, 

молекулярных и структурных (развернутых, сокращенных и скелетных) формул 

органических веществ; составлять уравнения химических реакций и раскрывать их 

сущность: окислительно-восстановительных реакций посредством составления 

электронного баланса этих реакций; реакций ионного обмена путем составления их 

полных и сокращенных ионных уравнений; реакций гидролиза, реакций 

комплексообразования (на примере гидроксокомплексов цинка и алюминия); 

подтверждать характерные химические свойства веществ соответствующими 

экспериментами и записями уравнений химических реакций; 

5) сформированность умений классифицировать неорганические и органические 

вещества и химические реакции, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации изучаемых химических объектов; характеризовать состав и важнейшие 

свойства веществ, принадлежащих к определенным классам и группам соединений 

(простые вещества, оксиды, гидроксиды, соли; углеводороды, простые эфиры, спирты, 

фенолы, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы, 

амины, аминокислоты, белки); применять знания о составе и свойствах веществ для 

экспериментальной проверки гипотез относительно закономерностей протекания 

химических реакций и прогнозирования возможностей их осуществления; 

6) сформированность умений подтверждать на конкретных примерах характер 

зависимости реакционной способности органических соединений от кратности и типа 

ковалентной связи (" " и " -связи"), взаимного влияния атомов и групп атомов в 

молекулах; а также от особенностей реализации различных механизмов протекания 

реакций; 

7) сформированность умений характеризовать электронное строение атомов (в 

основном и возбужденном состоянии) и ионов химических элементов 1-4 периодов 

Периодической системы Д.И.Менделеева и их валентные возможности, используя 

понятия "s", "p", "d-электронные" орбитали, энергетические уровни; объяснять 

закономерности изменения свойств химических элементов и образуемых ими соединений 

по периодам и группам; 

8) владение системой знаний о методах научного познания явлений природы, 

используемых в естественных науках и умениями применять эти знания при 

экспериментальном исследовании веществ и для объяснения химических явлений, 

имеющих место в природе практической деятельности человека и в повседневной жизни; 

9) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям химических реакций с использованием физических величин (массы, объема 

газов, количества вещества), характеризующих вещества с количественной стороны: 

расчеты по нахождению химической формулы вещества; расчеты массы (объема, 

количества вещества) продукта реакции, если одно из исходных веществ дано в виде 



раствора с определенной массовой долей растворенного вещества или дано в избытке 

(имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции; расчеты 

теплового эффекта реакций, объемных отношений газов; 

10) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с 

позиций экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ; использовать полученные 

знания для принятия грамотных решений проблем в ситуациях, связанных с химией; 

11) сформированность умений самостоятельно планировать и проводить химический 

эксперимент (получение и изучение свойств неорганических и органических веществ, 

качественные реакции углеводородов различных классов и кислородсодержащих 

органических веществ, решение экспериментальных задач по распознаванию 

неорганических и органических веществ) с соблюдением правил безопасного обращения с 

веществами и лабораторным оборудованием, формулировать цели исследования, 

предоставлять в различной форме результаты эксперимента, анализировать и оценивать 

их достоверность; 

12) сформированность умений осуществлять целенаправленный поиск химической 

информации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства 

массовой информации, сеть Интернет и другие), критически анализировать химическую 

информацию, перерабатывать ее и использовать в соответствии с поставленной учебной 

задачей; 

13) сформированность умений осознавать опасность воздействия на живые 

организмы определенных веществ, понимая смысл показателя предельной допустимой 

концентрации, и пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их 

вредного воздействия на организм человека. 

9.14. По учебному предмету "Биология" (базовый уровень): 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания; 

функциональной грамотности человека для решения жизненных проблем; 

2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих 

биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, 

популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм (обмен веществ и превращение 

энергии), гомеостаз (саморегуляция), биосинтез белка, структурная организация живых 

систем, дискретность, саморегуляция, самовоспроизведение (репродукция), 

наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и развитие, уровневая 

организация; 

3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих 

биологических теорий и гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, эволюционной, 

происхождения жизни и человека; 

4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические законы 

и закономерности (Г.Менделя, Т.Моргана, Н.И.Вавилова, Э.Геккеля, Ф.Мюллера, К.Бэра), 

границы их применимости к живым системам; 

5) приобретение опыта применения основных методов научного познания, 

используемых в биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов и явлений; 

организации и проведения биологического эксперимента, выдвижения гипотез, выявления 

зависимости между исследуемыми величинами, объяснения полученных результатов и 

формулирования выводов с использованием научных понятий, теорий и законов; 

6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, клеток 

прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, 

биогеоценозов и экосистем; особенности процессов обмена веществ и превращения 

энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, 

митоза, мейоза, оплодотворения, развития и размножения, индивидуального развития 

организма (онтогенеза), борьбы за существование, естественного отбора, 

видообразования, приспособленности организмов к среде обитания, влияния компонентов 



экосистем, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, круговорота 

веществ и превращение энергии в биосфере; 

7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

биологических процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной 

жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, 

соблюдения здорового образа жизни, норм грамотного поведения в окружающей 

природной среде; понимание необходимости использования достижений современной 

биологии и биотехнологий для рационального природопользования; 

8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять 

генотипические схемы скрещивания для разных типов наследования признаков у 

организмов, составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, 

пищевые сети); 

9) сформированность умений критически оценивать информацию биологического 

содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства 

массовой информации, научно-популярные материалы); интерпретировать этические 

аспекты современных исследований в биологии, медицине, биотехнологии; рассматривать 

глобальные экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним 

собственную позицию; 

10) сформированность умений создавать собственные письменные и устные 

сообщения на основе биологической информации из нескольких источников, грамотно 

использовать понятийный аппарат биологии. 

По учебному предмету "Биология" (углубленный уровень) результаты освоения 

базового курса, а также: 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, 

в формировании современной естественнонаучной картины мира, в познании законов 

природы и решении жизненно важных социально-этических, экономических, 

экологических проблем человечества, а также в решении вопросов рационального 

природопользования; в формировании ценностного отношения к природе, обществу, 

человеку; о вкладе российских и зарубежных ученых - биологов в развитие биологии; 

2) умение владеть системой биологических знаний, которая включает: 

основополагающие биологические термины и понятия (жизнь, клетка, ткань, орган, 

организм, вид, популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм, гомеостаз, 

клеточный иммунитет, биосинтез белка, биополимеры, дискретность, саморегуляция, 

самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и 

развитие);биологические теории: клеточная теория Т.Шванна, М.Шлейдена, Р.Вирхова; 

клонально-селективного иммунитета П.Эрлих, И.И.Мечникова, хромосомная теория 

наследственности Т.Моргана, закон зародышевого сходства К.Бэра, эволюционная теория 

Ч.Дарвина, синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза Ч.Дарвина; теория 

биогеоценоза В.Н.Сукачёва; учения Н.И.Вавилова - о Центрах многообразия и 

происхождения культурных растений, А.Н.Северцова - о путях и направлениях эволюции, 

В.И.Вернадского - о биосфере;законы (единообразия потомков первого поколения, 

расщепления признаков, независимого наследования признаков Г.Менделя, сцепленного 

наследования признаков и нарушения сцепления генов Т.Моргана; гомологических рядов 

в наследственной изменчивости Н.И.Вавилова, генетического равновесия Дж.Харди и 

В.Вайнберга; зародышевого сходства К.Бэра, биогенетического закона Э.Геккеля, 

Ф.Мюллера);принципы (чистоты гамет, комплементарности);правила (минимума 

Ю.Либиха, экологической пирамиды чисел, биомассы и энергии);гипотезы (коацерватной 

А.И.Опарина, первичного бульона Дж.Холдейна, микросфер С.Фокса, рибозима Т.Чек); 

3) владение системой знаний об основных методах научного познания, 

используемых в биологических исследованиях живых объектов и экосистем (описание, 

измерение, проведение наблюдений); способами выявления и оценки антропогенных 

изменений в природе; 



4) умение выделять существенные признаки:строения вирусов, клеток прокариот и 

эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов, экосистем 

и биосферы;строения органов и систем органов растений, животных, человека; процессов 

жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, животных и 

человека;биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), информации и 

превращения энергии, брожения, автотрофного и гетеротрофного типов питания, 

фотосинтеза и хемосинтеза, митоза, мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза, 

постэмбрионального развития, размножения, индивидуального развития организма 

(онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса; действий искусственного отбора, 

стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора; аллопатрического 

и симпатрического видообразования; влияния движущих сил эволюции на генофонд 

популяции; приспособленности организмов к среде обитания, чередования направлений 

эволюции; круговорота веществ и потока энергии в экосистемах; 

5) умение устанавливать взаимосвязи между строением и функциями: органоидов, 

клеток разных тканей, органами и системами органов у растений, животных и человека; 

между этапами обмена веществ; этапами клеточного цикла и жизненных циклов 

организмов; этапами эмбрионального развития; генотипом и фенотипом, фенотипом и 

факторами среды обитания; процессами эволюции; движущими силами антропогенеза; 

компонентами различных экосистем и приспособлениями к ним организмов; 

6) умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе грибов, 

растений, животных и человека; приспособленность видов к среде обитания, 

абиотических и биотических компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в 

сообществах, антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 

7) умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию 

и символику для доказательства родства организмов разных систематических групп; 

взаимосвязи организмов и среды обитания; единства человеческих рас; необходимости 

здорового образа жизни, сохранения разнообразия видов и экосистем, как условия 

сосуществования природы и человечества; 

8) умение решать поисковые биологические задачи; выявлять причинно-

следственные связи между исследуемыми биологическими объектами, процессами и 

явлениями; делать выводы и прогнозы на основании полученных результатов; 

9) умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

10) принимать участие в научно-исследовательской работе по биологии, экологии и 

медицине, проводимой на базе школьных научных обществ и публично представлять 

полученные результаты на ученических конференциях разного уровня; 

11) умение оценивать этические аспекты современных исследований в области 

биотехнологии и генетических технологий (клонирование, искусственное 

оплодотворение, направленное изменение генома и создание трансгенных организмов); 

12) умение мотивировать свой выбор будущей профессиональной деятельности в 

области биологии, медицины, биотехнологии, психологии, экологии, ветеринарии, 

сельского хозяйства, пищевой промышленности; углублять познавательный интерес, 

направленный на осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение 

биологического образования в учреждениях среднего профессионального и высшего 

образования. 

Предметные результаты предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности» 

9.15. По учебному предмету "Физическая культура" (базовый уровень): 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

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

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

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



2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, динамики физического развития 

и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в физкультурно-оздоровительной и соревновательной 

деятельности, в сфере досуга, в профессионально-прикладной сфере; 

6) положительную динамику в развитии основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и ловкости).  

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья базового курса "Адаптированная физическая культура" 

определяются с учетом особенностей их психофизического развития, состояния здоровья, 

особых образовательных потребностей. 

9.16. По учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый 

уровень): 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для 

личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их 

применения в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в 

различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в 

социуме, в цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и 

экстремальных ситуаций; знать порядок действий в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание 

правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике, знание о 

порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применять 

их на практике; знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях природного 

характера; сформированность представлений об экологической безопасности, ценности 

бережного отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность 

представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и 

физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о 

необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные 

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение 

предупреждать опасные явления и противодействовать им; 

7) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение 

применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе 

криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и 

противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 



общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знать роль государства в 

противодействии терроризму; уметь различать приемы вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность и противодействовать им; знать порядок действий при 

объявлении разного уровня террористической опасности; знать порядок действий при 

угрозе совершения террористического акта; совершении террористического акта; 

проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах 

военного характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении мира; 

знание основ обороны государства и воинской службы; прав и обязанностей гражданина в 

области гражданской обороны; знать действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных 

принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность 

представлений о роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности.  

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья базового курса "Основы безопасности жизнедеятельности" 

определяются с учетом особенностей их психофизического развития, состояния здоровья, 

особых образовательных потребностей. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 

государственной итоговой аттестацией обучающихся. Государственная итоговая 

аттестация обучающихся проводится по обязательным учебным предметам «Русский 

язык» и «Математика», а также по следующим учебным предметам: «Литература», 

«Физика», «Химия», «Биология», «География», «История», «Обществознание», 

«Иностранный язык» (английский, немецкий, французский, испанский и китайский язык), 

«Информатика», «Родной язык», «Родная литература», которые обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. Обучающийся может самостоятельно выбрать 

уровень (базовый или углубленный), в соответствии с которым будет проводиться 

государственная итоговая аттестация в форме единого государственного экзамена по 

учебному предмету «Математика».  

  



3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО  

3.1. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

3.2. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов 

деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

3.3. Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ООП СОО. Система оценки включает процедуры 

внутренней и внешней оценки. 

3.4. Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

3.5. Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

3.6. В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

3.7. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

3.8. Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

3.9. Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и 

ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего учебного материала. 

3.10. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 



процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том 

числе исследовательских) и творческих работ; 

использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий. 

3.11. Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

3.12. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем 

разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или 

региональном уровне и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе 

методиках психолого-педагогической диагностики. 

3.13. Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни 

образовательной организации, ближайшего социального окружения, Российской 

Федерации, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты 

обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, 

формируемых средствами учебных предметов. 

3.14. Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. 

3.15. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а 

также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

3.16. Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

3.17. Основным объектом оценки метапредметных результатов: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

способность использования универсальных учебных действий в познавательной и 

социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 

траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 



3.18. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

3.19. Формы оценки: 

для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной 

основе; 

для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и 

результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

менее чем один раз в два года. 

3.20. Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее 

вместе - проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или 

на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую и другие). 

3.20.1. Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

3.20.2. Результатом проекта является одна из следующих работ: 

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

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и других; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

отчетные материалы по социальному проекту. 

3.20.3. Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта разрабатываются образовательной организацией. 

3.20.4. Проект оценивается по следующим критериям: 

сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность 

к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 

поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, 

творческого решения и других; 

сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой или темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 



сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

3.21. Предметные результаты освоения ФОП СОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

3.22. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

3.23. Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим 

направлениям функциональной грамотности. 

3.24. Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

3.24.1. Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание 

роли изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание 

и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 

алгоритмов. 

3.24.2. Обобщенный критерий "применение" включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

3.24.3. Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное 

использование приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных 

проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, 

контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 

обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в 

реальной жизни. 

3.25. Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в 

ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

3.26. Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в 

приложении к ООП СОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

3.27. Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне среднего общего 

образования. 



3.27.1. Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

3.27.2. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями. 

3.27.3. Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

3.28. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

3.28.1. Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную 

деятельность), и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

3.28.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному 

предмету. 

3.28.3. В текущей оценке используются различные формы и методы проверки 

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

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с 

учетом особенностей учебного предмета. 

3.28.4. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

3.29. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

3.30. Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 

работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего 

мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения квалификации 

педагогического работника. 

  



2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении СОО 

1. Целевой раздел 

1.1. На уровне среднего общего образования продолжается формирование 

универсальных учебных действий (далее - УУД), систематизированный комплекс которых 

закреплен во ФГОС СОО. 

1.2. Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно 

формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают 

высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего 

образования. Помимо возрастания сложности выполняемых действий повышается 

уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый 

уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в 

становлении УУД. УУД в процессе взросления из средства успешности решения 

предметных задач постепенно превращаются в объект рассмотрения, анализа. Развивается 

также способность осуществлять широкий перенос сформированных УУД на внеучебные 

ситуации. Выработанные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД 

начинают использоваться как универсальные в различных жизненных контекстах. 

1.3. На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны 

прирасти за счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном 

счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

УУД. Обучающиеся осознанно используют коллективно-распределенную деятельность 

для решения разноплановых учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 

профессиональных задач, для эффективного разрешения конфликтов. Старший школьный 

возраст является ключевым для развития познавательных УУД и формирования 

собственной образовательной стратегии. Появляется сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса. Это особенно важно с учетом повышения 

вариативности на уровне среднего общего образования, когда обучающийся оказывается в 

ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и подготовки к выбору будущей 

профессии. 

1.4. Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освоения 

обучающимися основной образовательной программы, а также усвоение знаний и 

учебных действий; формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов 

образования. 

1.5. Программа формирования УУД призвана обеспечить: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 



научно-практических конференциях, олимпиадах и других), возможность получения 

практико-ориентированного результата; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ, 

включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией 

выполненных; 

работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

2.2. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

Содержание среднего общего образования определяется программой среднего 

общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих 

программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы (далее 

- ФРП) отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне среднего общего образования»; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

2.3. Описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

2.3.1. Русский язык и литература. 

2.3.1.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические действия: 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации 

и обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 

произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в наблюдении 

(например, традиционный принцип русской орфографии и правописание чередующихся 

гласных и другие); при изучении литературных произведений, направлений, фактов 

историко-литературного процесса; анализировать изменения (например, в лексическом 

составе русского языка) и находить закономерности; формулировать и использовать 

определения понятий; толковать лексическое значение слова путем установления родовых 

и видовых смысловых компонентов, отражающих основные родо-видовые признаки 

реалии; 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем 

(например, схем сложного предложения с разными видами связи); графических моделей 



(например, при объяснении правописания гласных в корне слова, правописании "н" и "нн" 

в словах различных частей речи) и другие; 

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учетом анализа 

имеющихся данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

оценивать соответствие результатов деятельности ее целям; различать верные и 

неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учетом 

собственного речевого и читательского опыта; 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 

произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе 

при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного 

процесса. 

2.3.1.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые исследовательские действия: 

формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической 

сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и 

другие); 

выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-

выразительных средств языка, о причинах изменений в лексическом составе русского 

языка, стилистических изменений и другие), обосновывать, аргументировать суждения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, 

критически оценивать их достоверность; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при подборе 

примеров о роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

средства межнационального общения, национального языка русского народа, одного из 

мировых языков и другие); 

уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы 

действия в собственную речевую практику (например, применять знания о нормах 

произношения и правописания, лексических, морфологических и других нормах); уметь 

переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литературных 

произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями 

и методами современного литературоведения; определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 

произведений. 

2.3.1.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

работу с информацией: 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, 

государственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность 

информации, ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и ее 

целевой аудитории, выбирать оптимальную форму ее представления и визуализации 

(презентация, таблица, схема и другие); 



владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

2.3.1.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включает умения: 

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, 

логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно 

выражать свое отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение 

к оппоненту и в корректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы; 

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; 

самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и 

письменные тексты с учетом цели и особенностей аудитории; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать 

действия по их достижению; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат; 

уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и 

письменной форме; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 

инициативным; 

участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, 

разрабатывать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

2.3.1.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения: 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить 

необходимые коррективы; 

оценивать приобретенный опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие; 

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художественной 

литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; 

выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том 

числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев 

и проблем, поставленных в художественных произведениях. 

2.3.2. Иностранный язык. 

2.3.2.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические и исследовательские действия: 



анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли 

средствами иностранного и родного языков; 

распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка (например, грамматических конструкций и их функций); 

сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на 

иностранном языке; 

различать в иноязычном устном и письменном тексте - факт и мнение; 

анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и 

письменных высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования 

результатов анализа в собственных высказываниях; 

проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, 

грамматических), социокультурных явлений; 

формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку 

гипотезы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения за языковыми явлениями; 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во 

внеурочной деятельности; 

проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению 

соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого 

языка. 

2.3.2.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

работу с информацией: 

использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 

чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода); 

фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, 

тезисов); 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

2.3.2.3. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включает умения: 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в 

соответствии с условиями и целями общения; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных языковых средств изучаемого иностранного языка; 

выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 

текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с нахождением интересующей информации); 



выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной 

задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений); 

публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории; 

осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного 

профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи. 

2.3.2.4. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения: 

планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять 

свою роль и координировать свои действия с другими членами команды; 

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи); 

корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых 

данных или информации; 

осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы 

межкультурного общения. 

2.3.3. Математика и информатика. 

2.3.3.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические действия: 

выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между 

понятиями; формулировать определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать 

взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и 

от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

обосновывать собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев). 

2.3.3.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать 

искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 

установлению особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по 

выявлению зависимостей между объектами, понятиями, процедурами, использовать 

различные методы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых условиях. 

2.3.3.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

работу с информацией: 



выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

систематизировать и структурировать информацию, представлять ее в различных формах; 

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным 

критериям, воспринимать ее критически; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для 

решения задачи; 

анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, 

обобщать, моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по условию 

задачи, отображать графически, записывать с помощью формул; 

формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; 

распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки; 

проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского 

характера, выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя 

индукцию, дедукцию, аналогию, математические методы; 

создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей 

современных программных средств и облачных технологий, использовать табличные базы 

данных; 

использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов, оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; 

представлять результаты моделирования в наглядном виде. 

2.3.3.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включает умения: 

воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою 

точку зрения в устных и письменных текстах; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога; в корректной форме формулировать 

разногласия и возражения; 

представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход 

эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя 

пояснениями, обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и другие), используя преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных задач; планировать организацию совместной работы, распределять 

виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения 

нескольких людей; 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

2.3.3.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом новой 

информации; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, 

самоконтроля процесса и результата решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок; 



оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять 

причины достижения или недостижения результатов деятельности. 

2.3.4. Естественно-научные предметы. 

2.3.4.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические действия: 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, 

химических, биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и 

явления с использованием физических законов и теорий, например, закона сохранения 

механической энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, 

молекулярно-кинетической теории строения вещества, выявлять закономерности в 

проявлении общих свойств у веществ, относящихся к одному классу химических 

соединений; 

определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), 

например, инерциальная система отсчета, абсолютно упругая деформация, моделей газа, 

жидкости и твердого (кристаллического) тела, идеального газа; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь 

преобразовывать модельные представления при решении учебных познавательных и 

практических задач, применять модельные представления для выявления характерных 

признаков изучаемых веществ и химических реакций; 

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом 

получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать и оценивать 

последствия использования тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей 

среды с позиций экологической безопасности; влияния радиоактивности на живые 

организмы безопасности; представлений о рациональном природопользовании (в процессе 

подготовки сообщений, выполнения групповых проектов); 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, 

объяснять основные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: 

ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприемник, телевизор, 

телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного применения в практической жизни. 

2.3.4.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые исследовательские действия: 

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита 

на рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых 

колебаний математического маятника от параметров колебательной системы; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: 

зависимости периода обращения конического маятника от его параметров; зависимости 

силы упругости от деформации для пружины и резинового образца; исследование 

остывания вещества; исследование зависимости полезной мощности источника тока от 

силы тока; 

проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о прямой 

пропорциональной зависимости между дальностью полета и начальной скоростью тела; о 

независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние 

от его массы; проверка законов для изопроцессов в газе (на углубленном уровне); 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами, например, описывать изученные физические явления и процессы с 

использованием физических величин, например: скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света, энергия и импульс фотона; 



уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, 

например, распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, например: 

отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия 

света (на базовом уровне); 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать 

качественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; решать 

расчетные задачи с неявно заданной физической моделью, требующие применения знаний 

из разных разделов школьного курса физики, а также интеграции знаний из других 

предметов естественно-научного цикла; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, 

решать качественные задачи с опорой на изученные физические законы, закономерности и 

физические явления (на базовом уровне); 

проводить исследования условий равновесия твердого тела, имеющего ось 

вращения; конструирование кронштейнов и расчет сил упругости; изучение устойчивости 

твердого тела, имеющего площадь опоры. 

2.3.4.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

работу с информацией: 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать 

сообщения о методах получения естественно-научных знаний, открытиях в современной 

науке; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать 

информационные технологии для поиска, структурирования, интерпретации и 

представления информации при подготовке сообщений о применении законов физики, 

химии в технике и технологиях; 

использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками 

информации в области естественно-научного знания, проводить их критический анализ и 

оценку достоверности. 

2.3.4.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включает умения: 

аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения; 

при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов 

решения задач, результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в 

ходе дискуссий о современной естественно-научной картине мира; 

работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведении 

и интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников информации 

по изучаемой теме; при анализе дополнительных источников информации; при 

обсуждении вопросов межпредметного характера (например, по темам «Движение в 

природе», «Теплообмен в живой природе», «Электромагнитные явления в природе», 

«Световые явления в природе»). 

2.3.4.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, 

химии, биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчетных и качественных задач по физике 

и химии, план выполнения практической или исследовательской работы с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за 

решение в групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, 

химии, биологии; давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения 



опытов, проектов или исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при 

решении качественных и расчетных задач; 

принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении 

результатов учебных исследований или решения физических задач. 

2.3.5. Общественно-научные предметы. 

2.3.5.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические действия: 

характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно-

нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, 

актуальность в современных условиях; 

самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их 

всесторонне на основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов; 

устанавливать существенные признак или основания для классификации и 

типологизации социальных явлений прошлого и современности; группировать, 

систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку, 

например, по хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям, проводить классификацию стран по особенностям географического 

положения, формам правления и типам государственного устройства; 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

подсистем и элементов общества, например, мышления и деятельности, экономической 

деятельности и проблем устойчивого развития, макроэкономических показателей и 

качества жизни, изменениями содержания парниковых газов в атмосфере и 

наблюдаемыми климатическими изменениями; 

оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социальные 

явления и события, их роль и последствия, например, значение географических факторов, 

определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение 

импортозамещения для экономики нашей страны; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности, например, связанные с попытками 

фальсификации исторических фактов, отражающих важнейшие события истории России. 

2.3.5.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для 

формулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники социальной информации разных 

типов; представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, 

творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания 

(реконструкции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, 

процессов истории родного края, истории России и всемирной истории; 

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной 

истории и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию; 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений при выполнении практических работ; 



проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов изучения социальных явлений и 

процессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, а также 

специальные методы социального познания, в том числе социологические опросы, 

биографический метод, социальное прогнозирование, метод моделирования и 

сравнительно-исторический метод; владеть элементами научной методологии 

социального познания. 

2.3.5.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

работу с информацией: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и 

различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории, обобщать историческую информацию по истории России и 

зарубежных стран; 

извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, 

делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 

сообщении, осуществлять анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 

анализа социальной информации о социальном и политическом развитии российского 

общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом 

регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из 

источников разного типа в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения видов 

письменных исторических источников по истории России и всемирной истории, 

выявления позиции автора документа и участников событий, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, достоверности содержания. 

2.3.5.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включает умения: 

владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания 

особенностей политического, социально-экономического и историко-культурного 

развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, 

традициями и обычаями народов России; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого 

члена коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам 

развития общества в прошлом и сегодня; 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с 

социально-гуманитарной подготовкой. 

2.3.5.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров 

эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних 

врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-экономического и 

культурного развития России; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности, используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения 

типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции. 



2.4. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

2.4.1. ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

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

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

2.4.2. Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

2.4.3. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен 

быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

2.4.4. Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, призванную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в 

жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия 

со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровне 

среднего общего образования, имеет свои особенности. 

2.4.5. На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в 

значительной степени функции инструментов учебной деятельности 

полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни и 

культуры. Более активной становится роль самих обучающихся, которые самостоятельно 

формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и 

другое. Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа 

как инструмента интерпретации результатов исследования. Важно, чтобы проблематика и 

методология индивидуального проекта были ориентированы на интеграцию знаний и 

использование методов двух и более учебных предметов одной или нескольких 

предметных областей. 

2.4.6. На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют параметры 

и критерии успешности реализации проекта. Презентация результатов проектной работы 

может проводиться не в образовательной организации, а в том социальном и культурном 

пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты 

должны быть представлены местному сообществу или сообществу волонтерских 

организаций. Если бизнес-проект - сообществу бизнесменов, деловых людей. 

2.4.7. На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

проектной и исследовательской деятельности являются: социальное; бизнес-

проектирование; исследовательское; инженерное; информационное. 



2.4.8. Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, 

макет, опытный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное 

событие, социальное мероприятие (акция). 

2.4.9. Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного 

исследования главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, 

последовательности, обоснованности решения поставленных задач. Для учебного проекта 

важно, в какой мере практически значим полученный результат, насколько эффективно 

техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие. 

2.4.10. Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта 

должна осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных 

интересов обучающихся. При этом целесообразно соблюдать некий общий алгоритм 

педагогического сопровождения индивидуального проекта, включающий вычленение 

проблемы и формулирование темы проекта, постановку целей и задач, сбор 

информации/исследование/разработка образца, подготовку и защиту проекта, анализ 

результатов выполнения проекта, оценку качества выполнения. 

2.4.11. Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть 

организована по-разному: в рамках специально организуемых в образовательной 

организации проектных "дней" или "недель", в рамках проведения ученических научных 

конференций, в рамках специальных итоговых аттестационных испытаний. Однако, 

независимо от формата мероприятий, на заключительном мероприятии отчетного этапа 

обучающимся должна быть обеспечена возможность: 

представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, 

готового проектного продукта, устного выступления и электронной презентации; 

публично обсудить результаты деятельности со школьниками, педагогами, 

родителями, специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 

получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от членов 

педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества (представители 

вузов, научных организаций и других). 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По возможности, параметры 

и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с 

обучающимися. Оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, 

но и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 

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

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 

проекта. Для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую входят 

педагоги и представители администрации образовательных организаций, где учатся дети, 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых 

выполняются проектные работы; 

3. Организационный раздел 

3.1. Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить 

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования.  



Педагогические кадры 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, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими cуществует ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы 

получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной 

группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории 

обучающегося); 

- обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 

событиях, в учебные результаты основного образования; 

- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 

заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и 

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

языков и представителями иных культур; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: 

работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных 

акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

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

разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не 



происходит информационного обмена, не затребована читательская компетенция, 

создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной 

деятельности.  

Создание условий для развития УУД - это не дополнение к образовательной 

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

успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными 

словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых 

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

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

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 

свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного 

принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

3.2 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 УУД оцениваются в рамках 

специально организованных образовательной организацией модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни 

старшеклассника (образовательное событие, защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы).  

 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Организация образовательного события должна отвечать следующим 

требованиям: 

- 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 используются 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 УУД), занесенному в оценочный лист 

или экспертное заключение, должны соответствовать точные критерии оценки: за что, при 

каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

- на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников 

должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные 

экспертами, в таком случае должны усредняться; 

- в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 

обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые 

используются для оценки обучающихся экспертами. 

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися УУД 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

- защита темы проекта (проектной идеи); 

- защита реализованного проекта. 

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

- актуальность проекта; 

- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, 

так и для других людей; 

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

проекта, возможные источники ресурсов; 

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта. 

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

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

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

так и другие люди. 

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. По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности 

разрабатываются и обсуждаются с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности УУД при 

процедуре защиты реализованного проекта: 

- оценке подвергается 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 создается 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 УУД в формате, принятом образовательной организацией, 

доводятся до сведения обучающихся. 

 

3.3.Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися УУД 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер.  

Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо привлекать 

специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, 

колледжей. В случае если нет организационной возможности привлекать специалистов и 

ученых для руководства проектной и исследовательской работой обучающихся очно, 

желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой (посредством сети 

Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

- естественно-научные исследования; 

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

школьной программы, например в психологии, социологии); 

- экономические исследования; 

- социальные исследования; 

- научно-технические исследования. 

 

3.4. Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

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

использование дистанционных форм получения образования как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: 



работу в волонтерских организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и 

проектах. 

3.5. К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их. 

  



2.2. Программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

Рабочая программа по русскому языку (профиль) 

Общая характеристика учебного предмета  

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова. На уроках русского языка 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков 

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. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно-

ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что выражается в 

установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования языка. 

Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики, 

элементов современной теории речевого общения, теории речевой деятельности и 

процесса формирования умений нормативного, целесообразного, уместного 

использования языковых средств в разнообразных условиях общения. 

Содержание обучения русскому языку на профильном отобрано и структурировано 

на основе компетентностного подхода: в классах филологического профиля 

развиваются и совершенствуются языковая и лингвистическая (языковедческая), 

коммуникативная и культуроведческая компетенции. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний 

о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами 

речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

культуры, национально-культурной специфика русского языка; расширение знаний о 

взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм 

речевого общения, культуры межнационального общения. 

 

Независимо от избранной теории и методики обучения определенное внимание 

должно уделяться каждой из названных компетенций. В то же время профильный курс 

русского языка должен обеспечить готовность к получению высшего филологического 

образования, поэтому приоритетным в данном курсе является формирование и 

совершенствование лингвистической компетенции учащихся. 

В связи с этим программа предусматривает углубление знаний о лингвистике как 



науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных 

единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической 

системе русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения.  

Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с 

учетом их различных интерпретаций; способность в необходимых случаях давать 

исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с 

точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения. Профильный уровень нацеливает на применение 

полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения. Важной составляющей курса является 

лингвистический анализ текста. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков 

самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к разным видам 

лингвистических словарей и разнообразной справочной литературе для определения 

языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или иного языкового явления. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

На изучение русского языка в 11 классе учебным планом предусматривается 102 учебных 

часа – из расчета 3 часа в неделю.  

   Для того чтобы подготовка к экзамену не носила «авральный» характер, планирую 

систематически осуществлять эту работу на уроках. Материалы для подготовки к ЕГЭ 

будут даваться дозированно: в соответствии с заданиями, чтобы иметь возможность 

отрабатывать конкретные навыки работы с текстами по орфографии и пунктуации, по 

культуре речи и стилистике, по анализу текста. Вариативность и дифференцированность 

этих упражнений позволяют отработать разнообразные умения и навыки с учётом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося. Кроме этого, контрольные  уроки 

за полугодие и год планирую провести в форме ЕГЭ 

Цели обучения русскому языку на профильном уровне 

 Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору 

профессии, к получению высшего гуманитарного образования;  

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных 

единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-

стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к 

языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, 

в том числе в профессионально ориентированной сфере общения; 



совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения.  

 

 

Содержание учебной программы(102 часов.3 часа в неделю) 

Язык и культура(5ч.) 

Русский язык как составная часть национальной культуры(5ч.) 

Основные сведения о языке и речи 

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эстетическая 

(повторение). 

Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка накапливать и 

передавать опыт поколений, служить хранилищем человеческого опыта, культурно-

исторической информации. 

Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в котором 

сосредоточен исторический культурный опыт предшествующих поколений; как средство 

дальнейшего развития культуры, условие формирования и существования нации, средство 

формирования личности. 

Функциональная стилистика (38ч.) 

Функциональные разновидности русского языка (4ч.) 
Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически 

сложившуюся в русском языке систему функциональных разновидностей литературного 

языка в их взаимном соотношении и взаимодействии 

Современное учение о функциональных разновидностях языка. 
Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили 

(официально-деловой, научный, публицистический), язык художественной литературы 

(повторение изученного).  

Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный и 

стилистический тип высказываний, имеющих общие признаки: соответствие 

определённой коммуникативной цели, завершённость, связь с конкретной сферой 

общения. 

Разговорная речь (6ч.) Сфера применения разговорной речи: разговорно-

бытовая. Основная функция разговорной речи: общение, обмен мыслями, впечатлениями, 

мнениями. Основные разновидности разговорной речи: разговорно-официальный и 

разговорно-бытовой подвиды. Основные признаки разговорной речи: непринуждённость, 

непосредственность, неподготовленность; эмоциональность, экспрессивность; 

прерывистость и непоследовательность; оценочная реакция; конкретность содержания. 

Особая роль интонации, мимики и жестов при устном общении. Языковые средства 

разговорной речи: лексические (разговорная и просторечная лексика, фразеологизмы; 

лексика с эмоционально-экспрессивной окраской, слова с суффиксами субъективной 

оценки; активность слов конкретного значения и пассивность слов с отвлечённо-

обобщённым значением и др.), морфологические (грамматические формы с разговорной и 

просторечной окраской; преобладание глагола над существительным; частотность 

местоимений, междометий, частиц; пассивность отглагольных существительных, 

причастий и деепричастий), синтаксические (активность неполных, побудительных, 

восклицательных, вопросительных предложений, обращений, вводных слов разных групп; 

преобладание простых предложений; ослабленность синтаксических связей, 

неоформленность предложений, разрывы вставками; повторы; использование инверсии, 

особая роль интонации). 

Основные жанры разговорной речи: беседа, разговор, рассказ, сообщение, спор; записка, 

СМС-сообщение, дружеское письмо, дневниковые записи и др.  

Официально-деловой стиль речи  (6ч.) Сфера применения: административно-

правовая. Основные функции официально-делового стиля: сообщение информации, 



имеющей практическое значение, в виде указаний, инструкций. Основные разновидности 

(подстили) официально-делового стиля:законодательный, дипломатический, 

административно-канцелярский. Основные особенности официально-делового 

стиля: императивность (предписывающе-долженствующий характер); стандартность, 

точность, не допускающая разночтений; соответствие строгой форме (шаблону), 

логичность, официальность, бесстрастность; сжатость, компактность, экономное 

использование языковых средств.Основные жанры официально-делового 

стиля: законодательный подстиль: постановление, закон, указ; гражданские, уголовные и 

другие акты государственного значения; дипломатический подстиль: международный 

договор, соглашение, конвенция, меморандум, дипломатическая нота, коммюнике; 

административно-канцелярский подстиль: устав, договор, приказ, письменное 

распоряжение, расписка, 

письмо, инструкция, резолюция, указание, доклад, выступление, служебный телефонный 

разговор, устное распоряжение; различные виды юридической документации: исковое 

заявление, протокол допроса, обвинительное заключение, акт экспертизы, кассационная 

жалоба и др.  

Научный стиль речи (8ч.) Сфера применения: научная. Основные функции научного сти-

ля: сообщение научной информации, её объяснение с представлением системы научной 

аргументации. Основные разновидности (подстили) научного стиля: собственно научный, 

научно-информативный, научно-справочный, научно-учебный, научно-

популярный. Основные особенности научного стиля: обобщённо-отвлечённый характер 

изложения, подчёркнутая логичность; смысловая точность, информативная 

насыщенность, объективность изложения, безóбразность речи; стилистическая 

однородность, упорядоченный характер. Языковые средства научного стиля: 

лексические(абстрактная лексика, научные термины, сочетания терминологического 

характера, речевые клише, отглагольные существительные со значением действия, слова, 

указывающие на связь и последовательность мыслей; отсутствие образности, 

экспрессивно-эмоциональной лексики), морфологические (преобладание имени над 

глаголом, частотность существительных со значением признака, действия, состояния; 

частотность форм родительного падежа, употребление единственного числа в значении 

множественного, частотность имён числительных), синтаксические (преобладание 

простых осложнённых и сложноподчинённых предложений; использование пассивных, 

неопределённо-личных, безличных конструкций, вводных, вставных, уточняющих 

конструкций, причастных и деепричастных оборотов).  

Публицистический стиль речи(6ч.) Сфера применения: общественно-

политическая. Основные функции публицистического стиля: сообщение информации, 

воздействие на слушателей и читателей.Основные разновидности (подстили) публицисти-

ческого стиля: газетно-публицистический, радио- и тележурналистский, ораторский, 

рекламный. Основные особенности публицистического стиля: логичность, образность, 

эмоциональность, оценочность, призывность. Основные жанры публицистического 

стиля: газетно-публицистический подстиль: информационные: заметка, информационная 

статья, репортаж, интервью, отчёт; аналитические: беседа, проблемная статья, 

корреспонденция, рецензия, отзыв, обзор; художественно-публицистические: очерк, эссе, 

фельетон, памфлет; радио-, тележурналистский подстиль: и Сфера применения: 

художественная (произведения художественной литературы).  

Язык художественной литературы.(8ч.) Основная функция языка художественной 

литературы:воздействие на чувства и мысли читателей, слушателей. Основные 

разновидности языка художественной литературы: лирика, эпос, драма. Основные 

особенности языка художественной литературы: художественная образность; 

эмоциональность, экспрессивность, индивидуализированность; подчинённость 

использования языковых средств образной мысли, художественному замыслу писателя, 

эстетическому воздействию на читателей. Языковые средстваязыка художественной 



литературы: лексические (неприятие шаблонных слов и выражений, широкое 

использование лексики в переносном значении, фразеологизмов, разнообразных тропов и 

фигур речи; намеренное столкновение разностилевой лексики), мор-

фологические (экспрессивное употребление разнообразных морфологических 

средств), синтаксические (использование всего арсенала имеющихся в языке 

синтаксических средств, широкое использование разнообразных стилистических фигур).  

Культура речи (28ч.) 

Культура речи как раздел лингвистики(6ч.) 
Культура речи  как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, правописные), а 

также нормы построения речевого высказывания (устного и письменного) в рамках 

определённой функциональной разновидности языка и в соответствии с речевой 

ситуацией общения. 

Культура речи как владение нормами литературного языка в его устной и письменной 

формах; умение выбрать и организовать языковые средства, которые в определённой 

ситуации общения способствуют достижению поставленных задач коммуникации; 

соблюдение в процессе общения речевых правил поведения.  

Языковой компонент культуры речи(8ч.) 
Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как правила 

использования языковых средств в речи. Норма как образец единообразного, 

общепризнанного употребления элементов языка (слов, словосочетаний, предложений).  

Коммуникативный компонент культуры речи(8ч.) Коммуникативный компонент 

культуры речи как требование выбора и употребления языковых средств в соответствии с 

коммуникативными задачами общения. Необходимость владения функциональными 

разновидностями языка, а также умение ориентироваться на условия общения – важное 

требование культуры речи.  

Этический компонент культуры речи(6ч.) Этический компонент культуры речи как 

применение правил поведения, связанных с речевым выражением нравственного кодекса 

народа; строгий запрет на сквернословие разговор на «повышенных тонах» в процессе 

общения.  

Повторение в конце учебного года (7ч.) 

Русский как составная часть национальной культуры. Функциональная стилистика. 

Культура речи как раздел лингвистики.  

Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах, подготовка к ЕГЭ (10ч. – в 

течение всего года) 

Резервные часы 14 часов 

 

Планируемые результаты изучения русского языка в 11 классе 
В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 



уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Вид контроля 

      Контроль результатов обучения осуществляется в следующих направлениях: 

 речевые умения и навыки  

формы контроля: доклад, устное сообщение; 

 умение выполнять разнообразные виды разбора на основе имеющихся 

лингвистических знаний 

формы контроля: КАТ, фонетический, морфемный и словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, пунктуационный, орфографический разборы; 

 умение воспроизводить аудированный текст с соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм 

формы контроля: контрольный диктант, изложение с творческим заданием (элементами 

сочинения), подробное и сжатое изложение; 

 умение создавать текст того или иного стиля, типа речи, жанра 

формы контроля: сочинение, реферат. 



НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВУЧАЩИХСЯ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Возрастающие требования к воспитанию молодежи, формированию у нее чувства 

ответственности, организованности и дисциплины требуют решительного искоренения 

проявления формализма в оценке знаний учащихся, преодоления процентомании. 

Объективная, правильная и своевременная оценка знаний, умений и навыков учащихся 

имеет большое воспитательное значение. Она способствует повышению ответственности 

школьников за качество учебы, соблюдению учебной, трудовой, общественной 

дисциплины, вырабатывает требовательность учащихся к себе, правильную их 

самооценку, честность, правдивость. Проявление либерализма, завышение или занижение 

оценки знаний учащихся порождают их неудовлетворенность, способствуют воспитанию 

самомнения, ведут к переоценке своих возможностей. 

В целях преодоления формализма, либерализма и процентомании необходимо при оценке 

знаний учитывать их глубину и прочность, проверять умение школьников свободно и 

вполне сознательно применять изучаемый теоретический материал при решении 

конкретных учебных и практических задач, при создании собственных высказываний в 

устной или письменной форме; умение излагать свои мысли связно, логически по-

следовательно, грамматически правильно, используя языковые средства в соответствии со 

стилем, темой, ситуацией высказывания; умение включаться в диалог и вести беседу. 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по русскому языку. 

          В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон владения 

устной и письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и 

пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания 

высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем 

различных видов письменных работ; 

4) критерии и количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Оцениваются только такие знания, умения и навыки учащихся, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) 

знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные умения и 

навыки; 3) речевые умения. 

1. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

языку, а также выявления у учащихся умений и навыков владения устной (монологиче-

ской и диалогической) речью. 

При устном опросе ответ ученика считается полным, если в нем содержится 

исчерпывающая характеристика того или иного языкового явления, приводятся 

формулировки правил, понятий и примеры, подтверждающие те или иные положения. 

При этом 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. 

Оценка «5» ставится, если ученик; 1) полно излагает изученный материал (раскрывает 

тему), дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание мате-

риала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) 

излагает материал последовательно и полно с точки зрения норм литературного языка. 



Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1—2 

речевые ошибки, которые сам же исправляет, 1 — 2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно (раскрывает тему не 

полностью) и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) 

не умеет достаточно  

глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и приводить свои примеры; 3) 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл (фактические ошибки), беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке 

ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

     Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, что в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

2. Оценка диктантов 

   Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

   Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам  современного литературного языка, быть доступными по 

содержанию учащимся данного класса. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой теме, 

должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности приобретённых  навыков. Итоговые диктанты, 

проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как 

правило, по всем изучаемым темам. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) В переносе слов; 

2) На правила, которые не включены в школьную программу; 

3) На еще не изученные правила; 

4) В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5) В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

     При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки: 

1) В исключениях из правил; 

2) В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 



3) В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) В написании ы и и после приставок; 

6) В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное 

не…; не что иное как и др.); 

7) В собственных именах нерусского происхождения; 

 В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

     Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

    Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

     Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

    Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

    Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

    Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических 

ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 



В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 75%  задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем 

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

3.Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. Любое сочинение и изложение 

оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, 

вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением 

случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом 

случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Критерии оценки изложений и сочинений: 

Оце

нка 

Основные критерии 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание   работы   полностью   соот-

ветствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание   изложено   последователь-

но (по плану или без него). 

4. Работа отличается богатством словаря и 

точностью словоупотребления, разнообра-

Допускается: 1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

 

 



зием используемых морфологических ка-

тегорий и синтаксических конструкций (с 

учетом изученного материала). 

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

6. Допускаются 1 недочет в содержании и 

1—2 речевые ошибки. 

«4» 1. . Содержание работы в основном 

соответствует теме   (имеются  незна-

чительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

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 конст-

рукции,    встречается    неправильное 

словоупотребление.  

5. Стиль   работы    не   отличается 

единством, речь недостаточно выра-

зительна.  

В целом  в работе допускается не более  4   

недочетов  в  содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются:  

4 орфографические   и   4 

пунктуационные ошибки,     

или     

3  орфографические  ошибки   и   

5   пунктуационных ошибок,  

или  

7 пунктуационных    при    

отсутствии орфографических 

ошибок   

 (в 5 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 написана    

короткими    однотипными предложениями   

со  слабо  выраженной связью между ними, 
часты случаи   неправильного   

словоупотребления.  
5. Нарушено  стилевое  единство текста.  
В целом в работе допущено 6 недочетов в 

Допускаются:  
7 орфографических и 7   
пунктуационных ошибок,    или     
6 орфографических и  8   

пунктуационных ошибок,    или     
5  орфографических  и  9    
пунктуационных ошибок,    или     
8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок,   а также 7 
грамматических ошибок. 
 



содержании и до 7 речевых недочетов. 
«1» В работе допущено более 6 недочетов  в  

содержании  и  более 7  речевых недочетов. 
Имеется   болев  7  

орфографических,   7   
пунктуационных  и   7   

грамматических   ошибок. 
 

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   настоящих  

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 и 2 

грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3»  ставится  при  

соотношениях:  6—4—4,  4—6—4,  4—4—6.  При  выставлении оценки «5» превышение 

объема сочинения не принимается во внимание. 
3.   Первая   оценка   (за   содержание   и   речь)   не   может   быть   положительной,  

если  не  раскрыта  тема  высказывания,  хотя  по  остальным  показателям оно написано 

удовлетворительно. 
4.   На   оценку   сочинения   и   изложения   распространяются   положения   об 

однотипных  и  негрубых ошибках,  а  также  о  сделанных учеником   исправлениях, 

приведенные в разделе «Оценка диктантов». 
 

4. Оценка обучающих работ  
 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) 

этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая 

правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

 

5. Выведение итоговых оценок 

За  и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение тео-

ретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической 

и пунктуационной грамотности.  

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 



подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для 

того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении 

всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты 

их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если 

на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, 

изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивалось 

баллом «2»или «1». 

Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся 5—9 классов 

нерусской национальности, обучающихся в массовых школах по программам и учебникам 

для русских школ, могут увеличиваться на 1—2 ошибки, допустимые для 

соответствующей оценки, или оцениваться в соответствии с «Нормами оценки знаний, 

умений и навыков учащихся национальных (нерусских) школ по русскому языку», 

утвержденными Министерством образования РФ. 



 

Календарно-тематическое планирование 11-а класс 

№ 

урока 

№ 

урока в 

разделе 

Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

Тема 

ЯЗЫК  и культура (5ч) 

Русский язык как составная часть национальной культуры   5ч.+2ч. 

1   

Сентябрь 

1 неделя 

 Язык и культура. Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, 

эстетическая (повторение). Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка 
накапливать и передавать опыт поколений, служить хранилищем человеческого опыта, культурно-

исторической информации. 

2  Сентябрь 

1 неделя 

 

 Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

3  Сентябрь 

1 неделя 

 

 Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в котором 

сосредоточен исторический культурный опыт предшествующих поколений; как средство 

дальнейшего развития культуры, условие формирования и существования нации, средство 
формирования личности. 

 

4  Сентябрь 

2 неделя 

 

 Сочинение-рассуждение по лингвистической проблеме  (пар.№1) 

5  Сентябрь 

2 неделя 

 

 Отражение в языке материальной и духовной культуры народа (реального мира, окружающего 
человека, условий его жизни; общественного самосознания народа, его менталитета, национального 

характера, образа жизни, традиций, обычаев, морали, системы ценностей, мироощущения). 

 

6  Сентябрь  

2 неделя 
 Понятие о концепте. Концепты как ключевые слова, характеризующие национальную 

культуру. Развитие новых лингвистических дисциплин, в центре внимания которых 

находится человек как носитель языка (языковая личность). Лингвокультурология как наука, 

объектом изучения которой являются язык и культура народа.  

 

7  Сентябрь 

3 неделя 

 

 Прецедентные имена или тексты как важнейшее явление, которое имеет 

культурологическую ценность и изучается современной лингвокультурологией. 

 

Функциональные разновидности русского языка 4 ч.+ 2ч. 

8  Сентябрь  Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически 



3 неделя сложившуюся в русском языке систему функциональных разновидностей литературного 

языка в их соотношении и взаимодействии. 

9  Сентябрь  

 3 неделя 

 Учёт основных факторов при разграничении функциональных разновидностей 

языка: экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) и 

лингвистических факторов (основные особенности речи, типичные языковые средства). 

 

10  Сентябрь  

 4 неделя 

 Сочинение-рассуждение по экологической проблеме (упр.25) 

11  Сентябрь  

 4 неделя 
 Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный и 

стилистический тип высказываний, имеющих общие признаки: соответствие 

определённой коммуникативной цели, завершённость, связь с конкретной сферой общения. 

12  Сентябрь  

 4 неделя 

 Характеристика лексики с точки зрения её стилистической маркированности. Слова 

нейтральные, книжные, разговорные. *Стилистические синонимы как основные ресурсы 

функциональной стилистики. 

13  Октябрь  

1 неделя 
 Структура сочинения в формате ЕГЭ. Подготовка к домашнему сочинению. 

Разговорная речь (6ч.+1ч ) 

14  Октябрь  

1 неделя 

 Сфера применения разговорной речи: разговорно-бытовая.  

15  Октябрь  

1 неделя 

 Основная функция разговорной речи: общение, обмен мыслями, впечатлениями, мнениями. 

16  Октябрь  

2 неделя 

 Основные разновидности разговорной речи: разговорно-официальный и разговорно-бытовой 

подвиды. 

17  Октябрь  

2 неделя 
 Основные признаки разговорной речи: непринуждённость, непосредственность, 

неподготовленность; эмоциональность, экспрессивность; прерывистость и непоследовательность; 

оценочная реакция; конкретность содержания. Особая роль интонации, мимики и жестов при 
устном общении. 

18  Октябрь  

2 неделя 

 Языковые средства разговорной речи: лексические (разговорная и просторечная лексика, 

фразеологизмы; лексика с эмоционально-экспрессивной окраской, слова с суффиксами 

субъективной оценки; активность слов конкретного значения и пассивность слов с отвлечённо-
обобщённым значением и др.), морфологические (грамматические формы с разговорной и 

просторечной окраской; преобладание глагола над существительным; частотность местоимений, 

междометий, частиц; пассивность отглагольных существительных, причастий и деепричастий), 
синтаксические (активность неполных, побудительных, восклицательных, вопросительных 

предложений, обращений, вводных слов разных групп; преобладание простых предложений; 

ослабленность синтаксических связей, неоформленность предложений, разрывы вставками; 



повторы; использование инверсии, особая роль интонации). 

19  Октябрь  

3  неделя 

 Основные жанры разговорной речи: беседа, разговор, рассказ, сообщение, спор; записка, 

дружеское письмо, дневниковые записи и др.  

 

20  Октябрь  

3 неделя 
  Контрольная работа № 1 в формате ЕГЭ 

Официально-деловой стиль (6 ч .+2ч.) 

21  Октябрь  

3 неделя 

  Анализ контрольной работы  

Сфера применения: административно - правовая.  

22  Октябрь  

4 неделя 

 Основные функции официально-делового стиля: сообщение информации, имеющей 

практическое значение, в виде указаний, инструкций. 

23  Октябрь  

4 неделя 

 Основные разновидности (подстили) официально-делового стиля: законодательный, 

дипломатический, административно-канцелярский. 

24  Октябрь  

4 неделя 
 Основные особенности официально-делового стиля: императивность (предписывающе-

долженствующий характер); стандартность, точность, не допускающая разночтений; 

соответствие строгой форме (шаблону), логичность, официальность, бесстрастность; 

сжатость, компактность, экономное использование языковых средств. 

 

25  Ноябрь   

1 неделя 

 Языковые средства официально-делового стиля: Основные средства лексики (слова в 

прямом значении, профессиональные термины, слова с официально-деловой окраской, 

сочетания терминологического характера, речевые клише, общественно-политическая 

лексика; отглагольные существительные, языковые штампы; сложносокращённые слова, 

отсутствие эмоционально-экспрессивной лексики) и морфологии (преобладание имени над 

местоимением; употребительность отглагольных существительных на -ени(е) и с 

приставкой не-, отымённых предлогов, составных союзов, числительных) в деловом стиле. 

 

26  Ноябрь 

 1 неделя 

 Сочинение – рассуждение на патриотическую тему Упр. №92) 

27  Ноябрь 

 1 неделя 

 Основные жанры официально-делового стиля: законодательного подстиля (постановление, 

закон, указ; гражданские, уголовные и другие акты государственного значения); 

дипломатического подстиля (международный договор, соглашение, конвенция, меморандум, 

дипломатическая нота, коммюнике); административно-канцелярского подстиля (устав, договор, 

приказ, письменное распоряжение, расписка, заявление, справка, доверенность, 

автобиография, характеристика, официальное объявление, постановление, отчёт, 

благодарственное письмо, инструкция, резолюция, указание, доклад, выступление, 



служебный телефонный разговор, устное распоряжение; различные виды юридической 

документации: исковое заявление, протокол допроса, обвинительное заключение, акт 

экспертизы, кассационная жалоба и др.) 

 

28  Ноябрь   

2 неделя 

 Правила написания некоторых деловых бумаг (заявление, объяснительная, 

автобиография). Самостоятельная работа. Тренинг ЕГЭ.  

 

Научный стиль речи (8 ч + 2 ч ЕГЭ) 

 

29  Ноябрь  

2 неделя 

 Сфера применения: научная. 

30   

Ноябрь  

2 неделя 

 Основные функции научного стиля: сообщение научной информации, её объяснение с 

представлением системы научной аргументации. Основные разновидности (подстили) научного 

стиля: собственно научный, научно-информативный, научно-справочный, научно-учебный, 

научно-популярный. 

31  Ноябрь  

3 неделя 

 Основные разновидности  (подстили) научного стиля: собственно научный, научно 

информативный, научно-справочный, научно-учебный, научно-популярный. 

32  Ноябрь  

3 неделя 

 Основные особенности научного стиля: обобщённо-отвлечённый характер изложения, 

подчёркнутая логичность; смысловая точность, информативная насыщенность, 

объективность изложения, безобразность речи; стилистическая однородность, 

упорядоченный характер использования языковых средств. 

33  Ноябрь  

3 неделя 

 Языковые средства научного стиля: лексические (абстрактная лексика, научные термины, 

сочетания терминологического характера, речевые клише, отглагольные существительные 

со значением действия, слова, указывающие на связь и последовательность мыслей; 

отсутствие образности, экспрессивно-эмоциональной лексики), морфологические 

(преобладание имени над глаголом, частота использования существительных со значением 

признака, действия, состояния; форм родительного падежа, имён числительных, 

употребление единственного числа в значении множественного), синтаксические средства 

научного текста (преобладание простых осложнённых и сложноподчинённых 

предложений; использование пассивных, неопределённо-личных, безличных конструкций, 

вводных, вставных, уточняющих конструкций, причастных и деепричастных оборотов). 

34  Ноябрь  

4 неделя 

 Основные жанры научного стиля (по подстилям): собственно научного подстиля 

(монография, научная статья, научный доклад, рецензия, дипломная работа, диссертация); 

научно-информативного подстиля (реферат, тезисы, аннотация, патентное описание); 

научно-справочного подстиля (словарь, словарная статья, справочник, научный 



комментарий к тексту, библиография); научно-учебного подстиля (учебник, учебное 

пособие, лекция; сообщение, доклад ученика); научно-популярного подстиля (статья, очерк, 

лекция, научно-популярная беседа). *Научно-популярные книги о русском языке как 

образцы научного стиля речи. 

35  Ноябрь  

 4 неделя 

 Текст  школьного учебника как образец научно-учебного подстиля научной речи .План и 

конспект как форма передачи содержания научного текст. Сообщение на лингвистическую 

тему как вид речевого высказывания научного стиля речи. Цитата как способ передачи 

чужой речи в текстах научного стиля, пунктуационное оформление цитат. 

36  Ноябрь  

 4 неделя 
 Научно-справочный подстиль. Словарная статья как текст научно-справочного 

подстиля научного стиля. Виды лингвистических словарей и содержание 

лингвистической информации (обобщение).  
37  Декабрь 

1 неделя 
 Практикум по синтаксису  

Публицистический стиль речи (6 ч + 2 ч ЕГЭ) 

38  Декабрь 

1 неделя 
  Сочинение - рассуждение  в формате ЕГЭ. 

 

39  Декабрь 

1 неделя 
 Анализ контрольной и творческой работ.  Публицистический стиль. Сфера применения: 

общественно-политическая.  

40  Декабрь 

2  неделя 
 Основные функции публицистического стиля: сообщение информации, воздействие на 

слушателей и читателей 
  Декабрь 

2 неделя 
 Основные разновидности (подстили) публицистического стиля: газетно-

публицистический, радио- и тележурналистский, ораторский, рекламный. 

41  Декабрь 

2 неделя 
 Основные особенности публицистического стиля: логичность, образность, 

эмоциональность, оценочность, призывность; чередование экспрессии и стандарта. 

42  Декабрь 

3 неделя 
 Языковые средства публицистического стиля: лексические (торжественная лексика, 

общественно-политическая лексика и фразеология; публицистические речевые штампы, 

клише; употребление многозначных слов, слов в переносном значении, ярких эпитетов, 

метафор, сравнений, гипербол, воздействующих на читателей), морфологические (активное 

использование личных местоимений 1-го и 2-го лица и соответствующих форм глагола; 

единственного числа в значении множественного; глаголов в форме повелительного 

наклонения; причастий на -омый и т. д.), синтаксические (распространённость 

экспрессивных конструкций: восклицательных предложений, риторических вопросов, 

вводных слов; обратный порядок слов, синтаксический параллелизм предложений; 

предложения с однородными членами, построенные по законам градации — усиления 

значения; парцелляция; повторы слов и союзов). 



43  Декабрь 

 3 неделя 
 Основные жанры публицистического стиля: газетно-публицистического подстиля 

(информационные: заметка, информационная статья, репортаж, интервью, отчёт; 

аналитические: беседа, проблемная статья, корреспонденция, рецензия, отзыв, обзор; 

художественно-публицистические: очерк, эссе, фельетон, памфлет); радио-, 

тележурналистского подстиля (интервью, пресс-конференция, встреча «без галстуков», 

телемост); ораторского подстиля (публичное выступление на митинге, собрании; дебаты, 

напутственная речь, тост); рекламного подстиля (очерк, объявление-афиша, плакат, 

лозун). 

44  Декабрь 

3 неделя 
  Контрольная работа № 2 за 1 полугодие в формате ЕГЭ  

Язык художественной литературы (8 ч+2ч.) 

45  Декабрь 

4 неделя 
 Сфера применения: художественная (произведения художественной литературы). 

46  Декабрь 

4 неделя 
 Основная функция языка художественной литературы: воздействие на чувства и мысли 

читателей, слушателей.  

47  Декабрь 

4 неделя 
 Основные разновидности языка художественной литературы: лирика, эпос, драма. 

48  Январь 

3 неделя 
 Основные особенности языка художественной литературы: художественная образность; 

эмоциональность, экспрессивность, индивидуализированность; подчинённость 

использования языковых средств образной мысли, художественному замыслу писателя, 

эстетическому воздействию на читателей. 

49  Январь 

3 неделя 
 Языковые средства языка художественной литературы: лексические (неприятие 

шаблонных слов и выражений, широкое использование лексики в переносном значении, 

фразеологизмов, разнообразных тропов и фигур речи; намеренное столкновение 

разностилевой лексики), морфологические (экспрессивное употребление разнообразных 

морфологических средств), синтаксические (использование всего арсенала имеющихся в 

языке синтаксических средств, широкое использование разнообразных стилистических 

фигур). 

50  Январь  

3 неделя 
 Троп как оборот речи, в котором слово или выражение употреблено в переносном значении 

с целью создания образа. Основные виды тропов: метафора, метонимия, синекдоха, 

олицетворение, аллегория, эпитет, гипербола, литота, сравнение и др. 

51  Январь  

4 неделя 
 Фигуры речи (риторические фигуры, стилистические фигуры) — обороты речи, которые 

образуются путём особого, стилистически значимого построения словосочетания, 

предложения или группы предложений в тексте. Основные фигуры речи: инверсия, 

антитеза, умолчание, эллипсис, градация, парцелляция, хиазм, анафора, эпифора и др. 



Тренинг по заданию  ЕГЭ. 

52  Январь  

4 неделя 
 Основные жанры художественной литературы: лирики (ода, сонет, элегия, гимн, 

мадригал, эпиграмма); эпоса (рассказ, повесть, роман, эпопея, новелла, художественный 

очерк, эссе, биография); драмы (трагедия, комедия, драма, мелодрама, водевиль). Смешение 

стилей как приём создания юмора в художественных текстах. Определение проблематики 

художественных текстов разных жанров. 

53  Январь  

4 неделя 
 Самостоятельная работа по определению стиля и типа речи. Подготовка к 

контрольной работе. 

54  Январь  

5 неделя 
  Контрольная работа № 3 задания ЕГЭ. Трудные случаи установления 

стилистической принадлежности текста. Анализ контрольной работы  

Культура речи (28 ч + 3 ч ЕГЭ)  

Культура речи как раздел лингвистики (6 ч) 

55  Январь  

5 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 Культура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, правописные), а также 

нормы построения речевого высказывания (устного и письменного) в рамках определённой 

функциональной разновидности языка и в соответствии с речевой ситуацией общения. 

56  Январь  

5 неделя 
 Культура речи как владение нормами литературного языка в его устной и письменной 

формах; умение выбрать и организовать языковые средства, которые в определённой 

ситуации общения способствуют достижению поставленных задач коммуникации; 

соблюдение в процессе общения речевых правил поведения 

57  Февраль  

1 неделя 
 Основные компоненты культуры речи: языковой (или нормативный, состоящий в 

изучении норм языка), коммуникативный (изучение особенностей выбора и употребления 

языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами речевого общения) и 

этический (описание речевого этикета, эффективных приёмов общения). Орфоэпический 

тренинг (задания ЕГЭ). 

58  Февраль  

1 неделя 
 Основные компоненты культуры речи: языковой (или нормативный, состоящий в 

изучении норм языка), коммуникативный (изучение особенностей выбора и употребления 

языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами речевого общения) и 

этический (описание речевого этикета, эффективных приёмов общения). Орфоэпический 

тренинг (задания ЕГЭ). 



59  Февраль  

1 неделя 
 Качества образцовой речи как свойства речи, которые обеспечивают эффективность 

коммуникации и характеризуют уровень речевой культуры говорящего: правильность, 

точность, уместность, содержательность, логичность, ясность (доступность), богатство, 

выразительность, чистота, вежливость. 

60  Февраль  

2 неделя 
 Качества образцовой речи как свойства речи, которые обеспечивают эффективность 

коммуникации и характеризуют уровень речевой культуры говорящего: правильность, 

точность, уместность, содержательность, логичность, ясность (доступность), богатство, 

выразительность, чистота, вежливость. 

61  Февраль  

2 неделя 
 Сочинение-рассуждение по нравственной проблематике (упр.194) 

Языковой компонент культуры речи  (8 ч+1ч. ЕГЭ) 

62  Февраль  

2 неделя 
 Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как правила 

использования языковых средств в речи.  

63  Февраль  

3 неделя 
 Норма как образец единообразного, общепризнанного употребления элементов языка (слов, 

словосочетаний, предложений). Практикум. 

64  Февраль  

3 неделя 
 Языковые нормы как явление историческое. Изменение литературных норм, обусловленное 

развитием языка. 

65  Февраль  

3 неделя 
 Основные виды норм современного русского литературного языка: произносительные 

(орфоэпические, интонационные), лексические, грамматические (морфологические, 

синтаксические), правописные (орфографические, пунктуационные). 

66  Февраль  

4 неделя 
 Основные виды норм современного русского литературного языка: произносительные 

(орфоэпические, интонационные), лексические, грамматические (морфологические, 

синтаксические), правописные (орфографические, пунктуационные). 

67  Февраль  

4 неделя 
 Взаимосвязь раздела «Культура речи» с другими разделами лингвистики (орфоэпией, 

лексикой, морфологией и т. п.). 

68  Февраль  

4 неделя 
 Основные нормативные словари русского языка: орфографические, орфоэпические, 

грамматические, словари лексических трудностей русского языка, словарь паронимов, 

синонимов, антонимов, фразеологические словари русского языка и др. Практическая 

работа в группах 

69  Март  

1 неделя 
 Правильность как качество речи, которое состоит в её соответствии принятым нормам 

литературного языка и достигается благодаря знанию этих норм и умению их применять 

при построении устного и письменного речевого высказывания. Подготовка к 

контрольной работе. 

70  Март  

1 неделя 
 Контрольная работа № 4 в форме диктанта и грамматических заданий с кратким 

ответом (формат ЕГЭ ). 



 

Коммуникативный компонент культуры речи (8 ч + 1 ч ЕГЭ) 

 

71  Март  

1 неделя 
 Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и употребления 

языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами общения. Необходимость 

владения функциональными разновидностями языка, а также умение ориентироваться на 

условия общения — важное требование культуры речи. 

72  Март  

2 неделя 
 Точность как коммуникативное качество речи, которое состоит в соответствии её 

смысла отражаемой реальности и коммуникативному замыслу говорящего. Точность как 

требование правильности словоупотребления, умения выбирать необходимый синоним, 

пароним, учитывать многозначность и омонимию и др. 

73  Март  

2 неделя 
 Уместность как строгое соответствие речи условиям и задачам общения, содержанию 

передаваемой информации, избранному жанру и функциональной разновидности языка; как 

способность пользоваться стилистическими ресурсами языка в соответствии с обстановкой 

общения. 

74  Март  

2 неделя 
 Содержательность речи как наличие в высказывании четко выраженных мыслей, чувств, 

стремлений, желаний, что во многом зависит от словарного запаса, позволяющего человеку 

адекватно выразить самые различные свои мысли и оттенки мыслей. 

75  Март  

3 неделя 
 Логичность речи как логическая соотнесенность высказываний или частей одного 

высказывания, связанность мыслей, ясный композиционный замысел текста. Логика при 

создании собственного письменного высказывания в формате задания ЕГЭ.  

76  Март  

3 неделя 
 ЕГЭ 27 Сочинение  

77  Март  

3 неделя 
 Ясность (доступность) как коммуникативное качество речи, которое облегчает 

восприятие и понимание высказывания при сложности его содержания. Ясность речи 

связана с умением говорящего (пишущего) сделать свою речь удобной для восприятия, 

максимально учитывая при этом знания и речевые навыки собеседника. 

78  Апрель  

1 неделя 
 Богатство как коммуникативное качество речи, которое определяет способность 

выразить одну и ту же мысль, одно и то же грамматическое значение разными способами, 

используя разнообразные языковые средства (лексические, грамматические, 

интонационные, стилистические и др.). Лексико-фразеологическое и грамматическое 

богатство русского языка. Словообразование как источник богатства речи. 

77  Апрель  

1 неделя 
 Выразительность как качество речи, состоящее в выборе таких языковых средств, 

которые позволяют усилить впечатление от высказывания, вызвать и поддержать внимание 

и интерес у адресата, воздействовать на его разум и чувства. Достижение выразительности 



речи путем использования разнообразных изобразительных средств языка (тропов, 

риторических фигур и др.), фразеологических оборотов, пословиц, крылатых фраз и др. 

Выразительные возможности фонетики, интонации, лексики, фразеологии, грамматики. 

Невербальные средства выразительности (жесты, мимика, пантомимика) 

78  Апрель  

1 неделя 
 Неуместное, стилистически неоправданное употребление тропов, излишнее 

украшательство речи, использование слов, не сочетающихся в рамках одного стиля, как 

недостаток речи 

Этический компонент культуры речи (6 ч + 2 ч.  ) 

80  Апрель  

2 неделя 
 Этический компонент культуры речи как применение правил поведения, связанных с 

речевым выражением нравственного кодекса народа; строгий запрет на сквернословие, 

разговор на «повышенных тонах» в процессе общения.  

81  Апрель  

2 неделя 
  Речевой этикет как правила речевого поведения (обобщение изученного). 

82  Апрель  

2 неделя 
 ЕГЭ   Сочинение  в формате задания  ЕГЭ 

83  Апрель  

3 неделя 
 Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, нелитературных слов 

(жаргонных, диалектных, нецензурных). 

84  Апрель  

3 неделя 
 Вежливость речи как соответствие её коммуникативным нормам поведения. Это качество 

речи предполагает знание речевого этикета и умение применять его в разных ситуациях 

общения; внутреннюю потребность человека общаться доброжелательно, учтиво, 

благопристойно в любых обстоятельствах; способность уважительно относиться к 

собеседнику даже в непростой ситуации общения. 

85  Апрель  

3  неделя 
  Контрольная работа № 5 в формате ЕГЭ  

86  Апрель  

4  неделя 
 Соблюдение правил речевого поведения во время обсуждения спорных вопросов 

(спор, диспут, дискуссия). *Этикетные формулы выражения несогласия с собеседником, 

вежливого отказа в выполнении просьбы.  

87  Апрель  

4  неделя 
 Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности общения во время спора, 

диспута, дискуссии 

88  Апрель  

4  неделя 
 Анализ контрольной работы 

Повторение в конце учебного года (7 ч.+ 1ч.)  

 

89  Апрель  

5 неделя 
 Контрольное сочинение ЕГЭ 



90  Апрель  

5 неделя 
 Повторение трудных случаев орфографии: правописание гласных в корнях; слитное, 

раздельное, дефисное написание слов; НЕ с разными частями речи; Н/ННв суффиксах 

прилагательных, причастий, наречий и существительных; правописание приставок, 

суффиксов и окончаний разных частей речи. ЕГЭ-тренинг в формате 8-14 заданий.  

91  Апрель  

5 неделя 
 Повторение трудных случаев орфографии: правописание гласных в корнях; слитное, 

раздельное, дефисное написание слов; НЕ с разными частями речи; Н/ННв суффиксах 

прилагательных, причастий, наречий и существительных; правописание приставок, 

суффиксов и окончаний разных частей речи. ЕГЭ-тренинг в формате 8-14 заданий.  

 

92  Май    

1 неделя 
 Повторение трудных случаев орфографии: правописание гласных в корнях; слитное, 

раздельное, дефисное написание слов; НЕ с разными частями речи; Н/ННв суффиксах 

прилагательных, причастий, наречий и существительных; правописание приставок, 

суффиксов и окончаний разных частей речи. ЕГЭ-тренинг в формате 8-14 заданий.  

 

93  Май    

1 неделя 
 Подготовка к годовой контрольной работе в формате ЕГЭ. 

 

94  Май    

1 неделя 
 Годовая контрольная работа в формате ЕГЭ 

95  Май    

2 неделя 
 Анализ КР. Стилистическая дифференциация русского языка: повторение, работа в 

группах. 

96  Май    

2 неделя 
 Культура речи, выразительные средства русского языка: повторение. 

 

97  Май    

2 неделя 
 Типичные речевые ошибки морфологического и синтаксического уровней 

 

98  Май  

3 неделя 
 Проблемные задания ЕГЭ: повторение 

99  Май    

3 неделя 
 Резерв. Повторение 

100  Май    

3 неделя 
 Резерв. Повторение 

101  Май  

4 неделя 
 Резерв. Повторение 

102  Май  

4 неделя 
 Резерв. Повторение 

Повторение в конце учебного года 7ч. 



Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах, подготовка к ЕГЭ (10ч. в течение всего года) 

Резервные часы 14 ч. 

 



Рабочая программа по русскому языку (база) 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова. На уроках русского языка 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков 

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. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно-

ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что выражается в 

установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования языка. 

Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики, 

элементов современной теории речевого общения, теории речевой деятельности и 

процесса формирования умений нормативного, целесообразного, уместного 

использования языковых средств в разнообразных условиях общения. 

Содержание обучения русскому языку на профильном отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода: в классах филологического профиля 

развиваются и совершенствуются языковая и лингвистическая (языковедческая), 

коммуникативная и культуроведческая компетенции. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых



явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами 

речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

культуры, национально-культурной специфика русского языка; расширение знаний о 

взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм 

речевого общения, культуры межнационального общения. 
 

Независимо от избранной теории и методики обучения определенное внимание 

должно уделяться каждой из названных компетенций. В то же время профильный курс 

русского языка должен обеспечить готовность к получению высшего филологического 

образования, поэтому приоритетным в данном курсе является формирование и 

совершенствование лингвистической компетенции учащихся. 

В связи с этим программа предусматривает углубление знаний о лингвистике как 

науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных 

единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической 

системе русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения. 

Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с 

учетом их различных интерпретаций; способность в необходимых случаях давать 

исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с 

точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения. Профильный уровень нацеливает на применение 

полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения. Важной составляющей курса является 

лингвистический анализ текста. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков 

самоконтроля,      потребности старшеклассников обращаться к разным      видам 

лингвистических словарей и разнообразной справочной литературе для определения 

языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или иного языкового явления. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

На изучение русского языка в 11 классе учебным планом предусматривается 102 учебных 

часа – из расчета 3 часа в неделю. 

Для того чтобы подготовка к экзамену не носила «авральный» характер, планирую 

систематически осуществлять эту работу на уроках. Материалы для подготовки к ЕГЭ 

будут даваться дозированно: в соответствии с заданиями, чтобы иметь возможность 

отрабатывать конкретные навыки работы с текстами по орфографии и пунктуации, по 

культуре речи и стилистике, по анализу текста. Вариативность и дифференцированность 

этих упражнений позволяют отработать разнообразные умения и навыки с учѐтом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося. Кроме этого, контрольные уроки 

за полугодие и год планирую провести в форме ЕГЭ 

Цели обучения русскому языку на профильном уровне 

Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и



социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к 

получению высшего гуманитарного образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и 

уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической 

системе русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым 

явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые 

нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том 

числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование 

нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения. 
 
 

Содержание учебной программы( 34 чаа,1 час в неделю) 

Русский язык как составная часть национальной культуры (4 часа) 
Основные сведения о языке и речи 

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эстетическая 

(повторение). 

Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка накапливать и 

передавать опыт поколений, служить хранилищем человеческого опыта, культурно -

исторической информации. 

Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в котором 

сосредоточен исторический культурный опыт предшествующих поколений; как средство 

дальнейшего развития культуры, условие формирования и существования нации, средство 

формирования личности.. 

Функциональная стилистика (17 часов) 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики (1 час), который изучает 

исторически сложившуюся в русском языке систему функциональных разновидностей 

литературного языка в их взаимном соотношении и взаимодействии 

Современное учение о функциональных разновидностях языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили 

(официально-деловой, научный, публицистический), язык художественной литературы 

(повторение изученного). 

Речевой жанр (1 час) как относительно устойчивый тематический, композиционный и 

стилистический тип высказываний, имеющих общие признаки: соответствие 

определѐнной коммуникативной цели, завершѐнность, связь с конкретной сферой 

общения. 

Разговорная речь (3 часа). Сфера применения разговорной речи: разговорно-

бытовая. Основная функция разговорной речи: общение, обмен мыслями, впечатлениями, 

мнениями. Основные     разновидности разговорной речи: разговорно-официальный и 

разговорно-бытовой подвиды. Основные признаки разговорной речи: непринуждѐнность, 

непосредственность,         неподготовленность; эмоциональность,         экспрессивность; 

прерывистость и непоследовательность; оценочная реакция; конкретность содержания. 

Особая роль интонации, мимики и жестов при устном общении. Языковые средства 

разговорной речи: лексические (разговорная и просторечная лексика, фразеологизмы;



лексика с эмоционально-экспрессивной окраской, слова с суффиксами субъективной 

оценки; активность слов конкретного значения и пассивность слов с отвлечѐнно-

обобщѐнным значением и др.), морфологические (грамматические формы с разговорной и 

просторечной окраской; преобладание глагола над существительным; частотность 

местоимений, междометий, частиц; пассивность отглагольных существительных, 

причастий и деепричастий), синтаксические (активность неполных, побудительных, 

восклицательных, вопросительных предложений, обращений, вводных слов разных групп; 

преобладание      простых предложений; ослабленность синтаксических связей, 

неоформленность предложений, разрывы вставками; повторы; использование инверсии, 

особая роль интонации). 

Основные жанры разговорной речи: беседа, разговор, рассказ, сообщение, спор; записка, 

СМС-сообщение, дружеское письмо, дневниковые записи и др. 

Официально-деловой стиль речи (3 часа). Сфера применения: административно-

правовая. Основные функции официально-делового стиля: сообщение информации, 

имеющей практическое значение, в виде указаний, инструкций. Основные разновидности 

(подстили) официально-делового стиля:законодательный, дипломатический, 

административно-канцелярский. Основные                       особенности официально-делового 

стиля: императивность (предписывающе-долженствующий характер); стандартность, 

точность, не допускающая разночтений; соответствие строгой форме (шаблону), 

логичность,     официальность, бесстрастность; сжатость,     компактность,     экономное 

использование            языковых            средств.Основныежанры официально-делового 

стиля: законодательный подстиль: постановление, закон, указ; гражданские, уголовные и 

другие акты государственного значения; дипломатический подстиль: международный 

договор, соглашение, конвенция, меморандум, дипломатическая нота, коммюнике; 

административно-канцелярский      подстиль: устав,      договор,      приказ,      письменное 

распоряжение, расписка, 

письмо, инструкция, резолюция, указание, доклад, выступление, служебный телефонный 

разговор, устное распоряжение; различные виды юридической документации: исковое 

заявление, протокол допроса, обвинительное заключение, акт экспертизы, кассационная 

жалоба и др. 

Научный стиль речи (3 часа). Сфера применения: научная. Основные функции научного 

стиля: сообщение научной информации, еѐ объяснение с представлением системы 

научной аргументации. Основные разновидности (подстили) научного стиля: собственно 

научный, научно-информативный, научно-справочный, научно-учебный, научно-

популярный. Основные особенности научного стиля: обобщѐнно-отвлечѐнный характер 

изложения,       подчѐркнутая логичность; смысловая       точность, информативная 

насыщенность, объективность изложения,      безóбразность речи; стилистическая 

однородность,       упорядоченный       характер. Языковые средства научного       стиля: 

лексические(абстрактная лексика, научные термины, сочетания терминологического 

характера, речевые клише, отглагольные существительные со значением действия, слова, 

указывающие     на связь     и     последовательность мыслей;     отсутствие образности, 

экспрессивно-эмоциональной лексики), морфологические (преобладание имени над 

глаголом, частотность существительных со значением признака, действия, состояния; 

частотность форм родительного падежа, употребление единственного числа в значении 

множественного,     частотность     имѐн     числительных), синтаксические (преобладание 

простых осложнѐнных и сложноподчинѐнных предложений; использование пассивных, 

неопределѐнно-личных, безличных конструкций, вводных, вставных, уточняющих 

конструкций, причастных и деепричастных оборотов). 

Публицистический стиль речи (2 часа). Сфера применения: общественно-

политическая. Основные функции публицистического стиля: сообщение информации, 

воздействие на слушателей и читателей.Основные разновидности (подстили) публицисти-

ческого стиля: газетно-публицистический, радио- и тележурналистский, ораторский,



рекламный. Основные особенности публицистического стиля: логичность, образность, 

эмоциональность, оценочность, призывность. Основные жанры публицистического 

стиля: газетно-публицистический подстиль: информационные: заметка, информационная 

статья, репортаж,     интервью,     отчѐт; аналитические: беседа, проблемная статья, 

корреспонденция, рецензия, отзыв, обзор; художественно-публицистические: очерк, эссе, 

фельетон, памфлет; радио-, тележурналистский подстиль: и Сфера применения: 

художественная (произведения художественной литературы). 

Язык художественной литературы (4 часа). Основная функция языка художественной 

литературы:воздействие на чувства и мысли читателей, слушателей. Основные 

разновидности языка художественной литературы: лирика, эпос, драма. Основные 

особенности языка художественной литературы: художественная образность; 

эмоциональность,        экспрессивность,        индивидуализированность; подчинѐнность 

использования языковых средств образной мысли, художественному замыслу писателя, 

эстетическому воздействию на читателей. Языковые средстваязыка художественной 

литературы: лексические (неприятие     шаблонных слов и выражений, широкое 

использование лексики в переносном значении, фразеологизмов, разнообразных тропов и 

фигур речи;        намеренное столкновение        разностилевой        лексики),        мор-

фологические (экспрессивное         употребление разнообразных         морфологических 

средств), синтаксические (использование      всего арсенала      имеющихся      в      языке 

синтаксических средств, широкое использование разнообразных стилистических фигур). 

Культура речи (7 часов) 

Культура речи как раздел лингвистики (2 часа) 

Культура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, правописные), а 

также нормы построения речевого высказывания (устного и письменного) в рамках 

определѐнной функциональной разновидности языка и в соответствии с речевой 

ситуацией общения. 

Культура речи как владение нормами литературного языка в его устной и письменной 

формах; умение выбрать и организовать языковые средства, которые в определѐнной 

ситуации общения способствуют достижению поставленных задач коммуникации; 

соблюдение в процессе общения речевых правил поведения. 

Языковой компонент культуры речи (2 часа) 

Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как правила 

использования языковых средств в речи. Норма как образец единообразного, 

общепризнанного употребления элементов языка (слов, словосочетаний, предложений). 

Коммуникативный компонент культуры речи (2 часа). Коммуникативный компонент 

культуры речи как требование выбора и употребления языковых средств в соответствии с 

коммуникативными задачами общения. Необходимость владения функциональными 

разновидностями языка, а также умение ориентироваться на условия общения – важное 

требование культуры речи. 

Этический компонент культуры речи (1 час). Этический компонент культуры речи как 

применение правил поведения, связанных с речевым выражением нравственного кодекса 

народа; строгий запрет на сквернословие разговор на «повышенных тонах» в процессе 

общения. 

Повторение в конце учебного года (1 час) 
Русский как составная часть национальной культуры. Функциональная стилистика. 

Культура речи как раздел лингвистики.



Планируемые результаты изучения русского языка в 11 классе В результате изучения русского языка ученик 

должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной 

(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной 
и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения 

в различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 



самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию,

 межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 
жизни государства. 

 

Вид контроля 

Контроль результатов обучения осуществляется в следующих направлениях:  речевые умения и навыки 

формы контроля: доклад, устное сообщение; 

 умение выполнять разнообразные виды разбора на основе имеющихся лингвистических знаний 

формы контроля: КАТ, фонетический, морфемный и словообразовательный, морфологический, синтаксический, пунктуационный, 

орфографический разборы; 

 умение воспроизводить аудированный текст с соблюдением орфографических и пунктуационных норм 

формы контроля: контрольный диктант, изложение с творческим заданием (элементами сочинения), подробное и сжатое изложение; 

 умение создавать текст того или иного стиля, типа речи, жанра формы контроля: сочинение, реферат. 

 
 

Календарно-тематическое планирование для 11класса 
 

№ урока Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

Тема 

Язык и культура. Русский язык как составная часть национальной культуры (4ч.) 

1. 1 неделя 

 сентября  

2 неделя 

сентября 

 Язык и культура. Основные функции языка. 

2.  Диагностическая работа в формате ЕГЭ. 

3. 3 неделя 

сентября 
 Язык как составная часть национальной культуры. 

4. 4 неделя 

сентября 
 Отражение в языке материальной и духовной 

культуры народа. 

Функциональная стилистика (17 ч. + 2 ч.ЕГЭ) 

Функциональные разновидности русского языка (2 ч. + 1 ч. ЕГЭ) 

5. 5 неделя 

сентября 
 Функциональная стилистика как раздел лингвистики. 

Функциональные разновидности языка. 



6. 1 неделя 

октября 
 Речевой жанр как относительно устойчивый 

тематический, композиционный и стилистический тип 

высказываний. Характеристика лексики с точки зрения 
еѐ стилистической маркированности. 

7. 2 неделя 

октября 
 Структура сочинения в формате ЕГЭ (задание 27): 

повторение изученного в 10 классе. Подготовка к 

домашнему сочинению в формате задания ЕГЭ. 

Разговорная речь (3ч. ) 

8. 3 неделя 

октября 
 Сфера применения разговорной речи. Основная 

функция разговорной речи. Основные 

разновидности разговорной речи. 

9. 4 неделя 

октября 
 Языковые средства разговорной речи. Тренинг по 

пунктуации. 
10. 2 неделя 

ноября 
 Проверочная работа по теории. Основные жанры 

разговорной речи. 

Официально-деловой стиль (3ч.) 

11. 3 неделя 

ноября 
 Языковые особенности официально-делового стиля. 

12. 4 неделя 

ноября 
 Синтаксис деловой речи. Обособленные члены 

предложения: повторение пунктуации при них 

13. 1 неделя 

декабря 
 Основные жанры официально-делового стиля. 

Научный стиль речи (3ч. + 1 ч. ЕГЭ ) 

14. 2 неделя 

декабря 
 Сфера применения: научная. Основные функции 

научного стиля. 

15. 3 неделя 

декабря 
 Языковые средства научного стиля. 

16. 4 неделя 

декабря 
 Основные жанры научного стиля (по подстилям). 

17. 3 неделя 

января 
 Контрольная работа № 1 за 1 полугодие в формате 

ЕГЭ (задания 1-26). 

Публицистический стиль речи (2ч.) 

18. 4 неделя 

января 
 Анализ контрольной работы. Публицистический 

стиль. Сфера применения. Основные функции 

публицистического стиля. Основные особенности 
публицистического стиля. 



19. 5 неделя 

января 
 Основные разновидности (подстили) 

публицистического стиля. 

Язык художественной литературы (4 ч.) 

 

20.  1 неделя 

февраля 
Сфера применения: художественная (произведения 
художественной литературы). Основная функция 

языка художественной литературы. Основные 
разновидности языка художественной литературы. 

Основные особенности языка художественной 
литературы. 

21.  2 неделя 

февраля 

Языковые средства языка художественной 
литературы. 

22.  3 неделя 

февраля 
Основные жанры художественной литературы. 

Определение проблематики художественных текстов 

разных жанров. 

23.  4 неделя 

февраля 
Контрольная работа № 2 в формате 1- 26 заданий 

ЕГЭ. 

Культура речи (7 ч. + 1 ч. ЕГЭ) 

Культура речи как раздел лингвистики (2 ч.) 

24.  1 неделя 

марта 
Основные компоненты культуры речи. Орфоэпический 

тренинг (задание 4 ЕГЭ). 

25.  2 неделя 

марта 
Качества образцовой речи 

Языковой компонент культуры речи (2 ч.) 

26.  3 неделя 

марта 
Языковые нормы. Основные виды норм современного 
русского литературного языка. 

27.  4 неделя 

марта 
Трудные случаи согласования сказуемого и 

подлежащего. Самостоятельная работа. 

Коммуникативный компонент культуры речи (2ч.) 

28.  2 неделя 

апреля 
Коммуникативный компонент культуры речи. 

29.  3 неделя 

апреля 
Ясность (доступность) как коммуникативное качество 

речи. 

Этический компонент культуры речи (1ч. + 1 ч. ЕГЭ ) 

30.  4 неделя 

апреля 
Этический компонент культуры речи 



31.  5 неделя 

апреля 
Сочинение 5 в формате задания 27 ЕГЭ 

Повторение в конце учебного года, подготовка к ЕГЭ (1ч. + 2 ч. ЕГЭ ) 

32.  2 неделя мая Повторение трудных случаев орфографии. 

33.  3 неделя мая Контрольная работа №3. Годовая контрольная 

работа в формате 1-26 заданий ЕГЭ. 

34.  4 неделя мая Проблемные задания ЕГЭ: повторение 

 

Календарно-тематическое планирование для 11в класса 
 

№ урока Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 
Тема 

Язык и культура. Русский язык как составная часть национальной культуры (4ч.) 

1. 1 неделя 

сентября 
 Язык и культура. Основные функции языка. 

2. 2 неделя 

сентября 
 Диагностическая работа в формате ЕГЭ. 

3. 3 неделя 

сентября 
 Язык как составная часть национальной культуры. 

4. 4 неделя 

сентября 
 Отражение в языке материальной и духовной 

культуры народа. 

Функциональная стилистика (17 ч. + 2 ч.ЕГЭ) 

Функциональные разновидности русского языка (2 ч. + 1 ч. ЕГЭ) 

5. 5 неделя 

сентября 
 Функциональная стилистика как раздел лингвистики. 

Функциональные разновидности языка. 

 



 

 

         Родной язык 

ФГОС СОО указывает, что учебный план должен содержать один предмет из 

каждой предметной области, в том числе из предметной области «Родной язык и родная 

литература». Это может быть «Родной язык» или «Родная литература».  

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели 

изучения родного русского языка, дается общая характеристика курса, определяется место 

учебного предмета «Родной язык (русский)» в учебном плане, раскрываются основные 

подходы к отбору содержания курса, характеризуются его основные содержательные 

линии. 

В программе определены требования к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования по родному русскому языку на 

личностном, метапредметном и предметном уровнях, содержание учебного предмета 

«Родной язык (русский)». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, 

основные методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «Родной язык». 

 

Программа учебного курса «Родной язык» разработана для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования. Содержание курса 

ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского языка, 

обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка 

в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою 

специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса.  

В соответствии с этим в курсе родного русского языка актуализируются 

следующие цели: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него - к родной культуре; воспитание 

ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; 

о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 

этикете; совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 



сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Место учебного предмета «Родной язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Родной язык» изучается на уровне среднего общего 

образования в 10-11 классах. Срок реализации на уровне среднего общего образования 

составляет 2 года. Программа рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 70 часов, 

т.е. 1 час в неделю. 

Программа составлена на основе требований к предметным результатам освоения 

основной образовательной программы, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования.  

 

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык» 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского 

языка и владение им - могучее средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 

культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, 

говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 

деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли 

других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-

нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности родной русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение родному русскому языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый 

статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на 

качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык» не ущемляет права 

тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, 

отведённое ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублённого изучения основного курса «Русский язык». 



В содержании курса «Родной язык» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 

реализации языковой системы в речи, внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте 

богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 

мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном 

языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует 

преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных 

функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

 

Основные содержательные линии программы предмета «Родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс родного русского языка 

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 русского языка в образовательной 

организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный 

характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке - «Язык и культура» - представлено содержание, изучение 

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и 

духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику русского языка, 

обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, 

выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других народов 

России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок - «Культура речи» - ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке - «Речь. Речевая деятельность. Текст» - представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их 



взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков 

использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений 

определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, 

жанров, стилистической принадлежности. 

 

Планируемые результаты предметной области «Родной язык и родная литература» 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечить:  

сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в различных 

формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

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

приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 

своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Главными целями изучения предмета «Родной язык» являются:  

воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка;  

овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями;  

освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка 

в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретённые 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

Предмет «Родной язык» на ступени среднего общего образования способствует 

формированию гармоничной личности школьника, обладающей этническим и 

общероссийским гражданским сознанием; гармонизирует межнациональные отношения, 



способствует его адаптации к изменяющимся условиям современного мира; направлен на 

формирование у обучающихся представления о родном языке как составной части 

многонациональной культуры России; направлен на:  

совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;  

использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

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

единиц и грамматических категорий родного языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

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

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. Выпускник научится:  

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета;  

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

проводить лексический анализ слова;  

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. Выпускник 

получит возможность научиться:  

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  



оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

опознавать различные выразительные средства языка;  

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта.  

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку 

являются: 

российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа); 

осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

понимание родного языка и родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, 

его значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного 

языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и 

оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями; 

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 



развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследиянародов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные, научные и публицистические тексты, 

отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека. 

 

Метапредметными результатами освоения программы 

по родному языку являются: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы 

для решения задачи и достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  



Обучающийся сможет: 

и анализировать динамику собственных образовательных определять критерии 

правильности выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

фиксировать результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

излагать полученную информацию; 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

определять идею текста; 

преобразовывать текст; 

оценивать содержание и форму текста. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 



1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

№3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание 

презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 



виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

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

«Родная литература» (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса родного языка и родной литературы  

отражают: 

сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

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

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

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

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

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

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста на родном языке; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

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

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

Выпускник научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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



создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

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

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

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста; 

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

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

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

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

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

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 



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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

использовать основные   нормативные   словари   и   справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК» 

10 класс -35ч. 

Раздел 1. Язык и культура (10ч.) Язык как знаковая система. Семиотические свойства 

языка. Асимметрия языкового знака. Мотивированные и немотивированные языковые 

знаки. Язык и другие семиотические системы. Естественные и искусственные языки. 

Взаимосвязь языка и мышления. Роль языка в формировании мышления индивида и 

мышления общества (индивидуальное и общественное сознание). Происхождение 

письменной речи в связи с развитием мышления. 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 

Основные орфоэпические нормы. Фонетика, графика, орфоэпия. Звуки и буквы, 

исторические чередование звуков. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  

Изменение словарного состава языка. Изменение значений имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка. Новая фразеология, активизация процесса заимствования. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. Современные 

толковые словари. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  

Ошибки в образовании и употреблении глагольных форм (употребление форм 1 лица ед.ч. 

настоящего или будущего времени, форм повелительного наклонения и др.) Нарушение 

видовременной соотнесенности глагольных форм.  

Нормативное образование и употребление причастий и деепричастий. Нормы 

употребления причастных и деепричастных оборотов. Ошибки в построении предложений 

с причастным и деепричастным оборотом.  

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета в ситуациях делового дистанционного 

общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство публичного выступления. 

Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп). Риторические функции 

градации, инверсии, разных видов повтора, оксюморона, умолчания, риторического 

вопроса, риторического обращения, риторического восклицания, игры слов. Техника 

импровизированной речи. Особенности импровизации. 

Текст как единица языка. Приемы смыслового чтения. Создание текста как результата 

собственной исследовательской или проектной деятельности. 

Функциональные разновидности языка. Язык художественной литературы. Тексты 

современных песен. Театр, кино и литература. Источники богатства и выразительности 

русской речи. Использование приема «чужое слово»: подражание, пародия, стилизация, 

сказ. 

Резерв учебного времени – 1ч. 

 



Календарно-тематическое планирование для 10 класса  

№ 

п/п 

№ в 

разделе 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

Тема 

Раздел 1. Язык и культура (10ч.) 

1 1   Язык как знаковая система. 

2 2   Семиотические свойства языка. 

3 3   Асимметрия языкового знака. 

4 4   Мотивированные и немотивированные 

языковые знаки. 

5 5   Язык и другие семиотические системы. 

6 6   Естественные и искусственные языки.  

7 7   Взаимосвязь языка и мышления. 

8 8   Роль языка в формировании мышления 

индивида и мышления общества 

(индивидуальное и общественное сознание) 

9 9   Происхождение письменной речи в связи с 

развитием мышления. 

10 10   Практическая работа  

   Раздел 2. Культура речи (14ч.) 

11 1   Основные орфоэпические нормы. Фонетика, 

графика, орфоэпия. 

12 2   Звуки и буквы, историческое чередование 

звуков. 

13 3   Типичные орфоэпические ошибки в 

современной речи. 

14 4   Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. Изменение 

лексического состава языка. 

15 5   Изменение значений имеющихся в языке слов, 

их стилистическая переоценка. 

16 6   Новая фразеология, активизация процесса 

заимствования. 

17 7   Типичные ошибки, связанные с нарушением 

лексической сочетаемости. 



18 8   Современные толковые словари. Словарные 

пометы. 

19 9   Основные грамматические нормы 

современного русского литературного языка. 

Ошибки в образовании и употреблении 

глагольных форм (употребление форм 1 лица 

ед.ч. настоящего или будущего времени, форм 

повелительного наклонения и др.) 

20 10   Нарушение видовременной соотнесенности 

глагольных форм. 

21 11   Нормативное образование и употребление 

причастий и деепричастий. Нормы 

употребления причастных и деепричастных 

оборотов. 

22 12   Ошибки в построении предложений с 

причастным и деепричастным оборотом. 

23 13   Речевой этикет. Этика и этикет в электронной 

среде общения. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета в ситуациях 

делового дистанционного общения. 

24 14   Контрольная работа.  

   Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.+1ч.) 

25 1   Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Мастерство публичного выступления. 

26 2   Средства выразительности устной речи (тон, 

тембр, темп). 

27 3   Риторические функции градации, инверсии, 

разных видов повторов, оксюморона, 

умолчания, риторических вопросов, 

восклицаний, обращений, игры слов. 

28 4   Техника импровизированной речи. 

Особенности импровизации. 

29 5   Текст как единица языка. Приемы смыслового 

чтения. 

30 6   Создание текста как результата собственной 

исследовательской или проектной 

деятельности 

31 7   Функциональные разновидности языка. Язык 

художественной литературы. Тексты 



современных песен. 

32 8   Театр, кино и литература. 

33 9   Источники богатства и выразительности 

русской речи. Использование приема «чужое 

слово»: подражание, пародия, стилизация, сказ. 

34 10   Сочинение с использованием приема «чужое 

слово» /защита индивидуального проекта 

35 11   Сочинение с использованием приема «чужое 

слово» /защита индивидуального проекта 

 

 
 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 
 

Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие культуросберегающие, 

развивающие и воспитательные функции, являясь неотъемлемой частью общего процесса 

духовного развития нации. 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. 
 

Примерная программа составлена с учетом преемственности с программой начальной 

школы, закладывающей основы литературного образования. На ступени основного общего 

образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, 

правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, 

формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы.



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 

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;  анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

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 форми-

руют 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 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 разных жанров способствуют развитию аналитического и образного мышления 

школьников, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-нравственные 

ориентиры. 

 

Цели и задачи программы 
 
 
Цель литературного образования – становление духовного мира человека, создание условий для 
формирования внутренней потребности личности в непрерывном совершенствовании, в реализации 

своих творческих возможностей. 
Изучение литературы на ступени среднего (полного) образования направлено на достижение следующих 

целей: 
 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 
гражданского сознания, чувства патриотизма , любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 
мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной 
речи учащихся; 

 освоение текстов художественной произведений в единстве формы и содержания, основных 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературе; выявления в 
произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 
Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и образовательной. 
 

Воспитательные задачи: 
 

 формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса для верного и глубокого 

постижения прочитанного, содействия появления прочного, устойчивого интереса к книге; 

 воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности. 

Образовательные задачи:



 формирование умений творческого углублѐнного чтения, читательской самостоятельности, умений 

видеть текст и подтекст, особенности создания художественного образа, освоение предлагаемых 

произведений как искусства слова; 

 формирование речевых умений – умений составить план и пересказать прочитанное, 

составить конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, объяснить слово, строку и 

рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в контексте общей культуры, истории и 
мирового искусства. 

Основное содержание программы 
 

1. Постижение явлений, связанных не только с многогранными литературными событиями и 
направлениями, но и со своеобразием отдельных исторических процессов, изображѐнных писателем. 

2. Выяснение своеобразия личности писателя. 

3. В связи с периодом становления у школьников в данном возрасте новых представлений о 
личности, обществе, социально-этических проблемах, включение произведений, в центре которых 

решаются темы и вопросы личности в истории; проблема «человек – общество – государство». 

4. Характеристика отдельного художественного текста в контексте нескольких произведений 

писателя; характеристика отдельных явлений историко-литературного процесса. 
Для реализации задач литературного образования в 5—9 классах предлагается концентрический на 
хронологической основе вариант построения 

курса с выходом на «линейное» рассмотрение историко-литературного материала в 9, 10 и 11 

классах. Выбор обусловлен тем обстоятельством, что в новой структуре образования 9 класс является 

выпускным и, исходя из обязательного минимума содержания основных образовательных программ 

по литературе, школьники должны получить представление об историко-литературном процессе, в том 

числе и на основе постижения системных понятий и категорий. Прежде всего это само понятие 

«литературный процесс» и его структурообразующие содержательные элементы: литературное 

направление, стиль писателя, стиль эпохи, народность, историзм, традиции, новаторство и др. 
 

В содержание новых программ для 9 класса входят литературные произведения и историко-

литературные явления от древнерусской литературы до второй половины XX века включительно. Это и 

многие другие обстоятельства выделяют проблему 9 класса как одну из самых актуальных. Решить ее в 

течение одного учебного года только в 9 классе для любой школы (а для школ периферийных — прежде 

всего) затруднительно. 

 

Решение проблемы представляется оптимально возможным при таком варианте, когда, начиная с 

5 класса, ученики изучают вершинные произведения классической литературы и литературы XX 

века, соответствующие их возрасту и уровню читательских интересов. В этом случае постепенно, 

от класса к классу, будут формироваться первоначальные представления об историко-литературном 

процессе. Сказанное совершенно не означает постоянное обращение только к одним и тем же именам. 

Вводя с 5 класса произведения определенных эстетических периодов и систем, учитель имеет 

возможность уже в 7 классе впервые поставить вопрос о литературном направлении (классицизм), в 8 

классе — о романтизме, чтобы в 9 классе сосредоточиться на основной эстетической проблеме — 

развитии реализма. 
 

Изучение художественной литературы в школе предполагает систематическое чтение и осмысление 

текстов, постижение своеобразия творческой личности писателя и его литературного наследия.



Отношение писателя к книге, складывающееся в раннем детстве, — важный пример для школьника, 

проникающегося уважением и любовью к автору полюбившихся рассказов, повестей, стихотворных 

произведений. Учащимся интересно постигать не просто факты биографии писателя, но 

особенности его личности. В программе и в учебниках предусматривается постепенное 

ознакомление с различными этапами жизни и творчества писателя, его отношением к искусству, 

творчеству, людям. 

 

В тех случаях, когда произведения писателя изучаются с 5 по 9 класс, как правило, последовательно 

даются сведения о детстве (5 класс), годах учения (6 класс), образе писателя (7 класс), своеобразии 

личности (8 класс), основных вехах творческой биографии (9 класс). При этом всегда подобраны 

сведения о творческой истории изучаемого произведения и о фактах жизни, связанных с созданием 

данного текста. Тогда же, когда имя писателя появляется в одном из классов, приводятся материалы 

и сведения, которые помогают школьникам лучше представить себе писателя, приблизить к себе образ 

автора. 
 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и образовательной. 

Формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса, который, в свою очередь, служит 

верному и глубокому постижению прочитанного, содействует появлению прочного, устойчивого 

интереса к книге, воспитанию доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой 

личности. 

 

В круг образовательных задач входит формирование умений творческого углубленного чтения, 

читательской самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания 

художественного образа, освоение предлагаемых произведений как искусства слова, формирование 

речевых умений — умений составить план и пересказать прочитанное, составить конспект статьи, 

умений прокомментировать прочитанное, объяснить слово, строку и рассказать об их роли в тексте, 

умений видеть писателя в контексте общей культуры, истории и мирового искусства. 
 

Классное чтение призвано максимально заинтересовать школьников, вызвать желание продолжить 

чтение произведений данного писателя во внеурочное время, стимулировать способность восхищаться 

хорошей и умной книгой, ее автором и героями. 
 

Художественные произведения, прочитанные во внеурочное время и обсужденные в классе, расширяют 

представления школьников о творчестве писателя, позволяют надеяться на серьезное, сознательное 

отношение к чтению. Домашнее чтение учащихся направляется списками рекомендованной 

литературы, обозначенной в программе и в учебниках. 
 

В конце программы для каждого класса основной школы приводится примерный список произведений 
(фрагментов) для заучивания наизусть. 
 

Возрастные особенности учащихся, техника их чтения, возможности анализировать прочитанное 

позволяют определить два больших концентра: 5—9 и 10—11 классы. Однако внутри этих основных 

концентров необходимо учитывать этапы взросления школьников в зависимости от роста их умений — 

техники чтения, умения анализировать и формировать свое отношение к прочитанному, 

преобладания наивно-реалистического восприятия прочитанного и беглости, выразительности чтения, 

умения видеть подтекст прочитанного.



Отбор произведений, как правило, художественно совершенных с нравственно-эстетической точки 

зрения и учитывающих духовный рост личности, предполагает тематические, жанровые и иные 

переклички, позволяющие сопоставлять, сравнивать изучаемые произведения на протяжении всего 

курса обучения, от 5 до 9 класса включительно (в программный курс 10—11 классов введена 

специальная рубрика «Внутрипредметные связи »). Материал каждого учебника (художественные 

тексты, пояснительные статьи, вопросы и задания и пр.) объединен также внутренними сквозными 

идеями. Одной из них является мысль о диалогическом характере отношений на самых различных 

уровнях: диалога школьника с товарищами по классу, с учителем. Однако основной диалог школьник 

призван вести в смоделированном учителем художественном пространстве: книга — писатель. 
 

Преподавание литературы в современной школе должно строиться на единстве урочной и внеурочной 

деятельности школьников, поэтому в программу включен материал о возможных формах внеурочной 

деятельности школьников. Безусловно, это лишь некоторый ориентир для учителя, который, во-

первых, волен избрать иной принцип и подход к данному вопросу, а во-вторых, вполне может либо 

проводить указанные творческие дела в той системе, которая предложена, либо разработать свою 

программу, основанную на личном опыте и видении проблемы. 
 

Как показала практика, внеурочная деятельность дает оптимальные результаты в системе 

коллективных творческих дел. Кроме того, различаем три пути для возможной реализации: 

пропедевтический период (когда изучение материала еще не началось); параллельный (то есть в 

процессе работы над темой) и итоговый (после завершения изучения материала). Естественно, 

внеурочная деятельность по предмету не замыкается только в рамках предложенной системы и 

предполагает занятия и по темам (видам), не обязательно связанным с изучаемым литературным 

материалом. 
 

В старших классах происходит обогащение, «наращивание» усвоенных в курсе основной школы 

понятий и одновременно с этим введение новейшей терминологии, соответствующей задаче 

профилизации старшей школы, ее ориентированности на углубленное изучение предмета (например, 

понятия «карнавальный смех», «литературная антиутопия» и т.п.). В программе 10—11 классов 

основной корпус теоретико-литературных сведений представлен рубрикой «Опорные понятия», 

сопровождающей каждый из «персональных разделов» курса. 
 

Изучение курса литературы в старших классах являет собой завершающий этап школьного 

литературного образования. Вместе с тем это лишь определенная фаза формирования духовной и 

эстетической зрелости юного читателя — процесса, не прекращающегося с окончанием школы. Исходя 

из этого, следует выделить основные структурно-содержательные параметры и методологические 

принципы, положенные в основу программы. 
 

В целях обеспечения последовательного, систематического изложения материала курс построен 

на историко-литературной основе, что предполагает следование хронологии литературного процесса. 

Выбор писательских имен и произведений обусловлен их значимостью для отечественной и мировой 

культуры, масштабностью их дарований, что соответствует требованиям обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ по предмету. Структура программы старшей 

школы отражает принцип поступательности в развитии литературы и, в частности, 

преемственности литературных явлений, различного рода художественных взаимодействий (этот 

важный аспект изучения курса представлен рубрикой «Внутрипредметные связи»), Не менее важным и 

значимым является культуроведческий аспект рассмотрения литературных явлений (соответствующий 

материал содержится в рубрике «Межпредметные связи»). Оптимальное соотношение обзорных и 

монографических тем позволяет на разных уровнях



рассмотреть наиболее значительные явления того или иного историко-литературного периода. 

Применительно к русской литературе XIX века авторы стремились к наиболее широкому освещению 

литературного процесса второй половины столетия (творчество А.Н. Островского, И.А. Гончарова, 

И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского и др.). Литература первой половины 

XIX века представлена в начале курса обзором творчества ведущих русских классиков, 

углубляющим и расширяющим курс 9 класса (о принципах программного сопряжения курсов 9 и 10 

классов см. выше). 

 

Существенно переосмыслена историко-литературная канва курса литературы XX века. Прежде 

всего авторы стремились избежать «перекосов» в соотношении различных пластов литературы 

столетия (реализм и модернизм, «эмигрантские» и «советские» авторы и т.д.), по возможности 

полно представить рассеянную по миру и расколотую в недрах собственной отчизны великую русскую 

литературу. С этой целью в программу введены новые разделы, такие, как «Парижская нота русской 

поэзии», «Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х гг.». Особо следует отметить цикл разделов-

очерков «У литературной карты России», призванный расширить знания читателя-школьника в области 

литературного краеведения, воздать должное писателям так называемого «второго ряда». 
 

В обзорные темы программы включены произведения, которые могут быть выделены для 

ознакомительного текстуального анализа в рамках обзора. Монографические разделы содержат как 

обязательный, «активный» перечень произведений, рассматриваемых текстуально, так и «пассивный» 

список для самостоятельного чтения, любые произведения из которого могут быть включены в 

текстуальное изучение в форме индивидуального сообщения, ученического доклада или реферата. В 

целом объем литературного материала для текстуального изучения рассчитан на его содержательную 

коррекцию в зависимости от профиля обучения (базовый и профильный уровни). Двухуровневый 

подход к изучению курса придает программе мно-гоцелевой, вариативный характер, дает простор для 

творческой инициативы учителя. 

 

Содержательная сторона программы отражает необходимость рассмотрения всех основных потоков 

литературы XIX— XX веков как высокого патриотического и гуманистического единства. Любовь к 

России и человеку — вот главный нравственно-философский стержень курса, определяющий его 

образовательно-воспитательную ценность. Аннотации к разделам программы соответствуют общей 

концепции курса и призваны сориентировать учителя в проблематике изучаемых произведений, 

выделить то главное, что составляет их идейно-эстетическую значимость. 
 

В целом представленная программа литературного образования в 5—11 классах адресована ученику 

современной общеобразовательной школы, человеку XXI века, наследующему духовный опыт великой 

русской культуры. 
 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 
 

и теоретико-литературных понятий в 10 -11 классах 
 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.  Выразительное 
чтение.



 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 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.  Устные и письменные интерпретации 
художественного произведения. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии 
идейно-тематического содержания произведения. 

 Самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование художественного текста, 

установление связи литературы с другими видами искусств и историей. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента. 

 Подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских работ; написание сочинений на основе и 
по мотивам литературных произведений. 
 
Приѐмы, средства, методы, формы организации образовательного процесса 
 

o урок-консультация 

o урок - практическая работа o уроки - «Погружения» 

o уроки - деловые игры o уроки-соревнования o компьютерные уроки 

o уроки с групповыми формами работы o уроки взаимообучения учащихся 

o уроки творчества o уроки-конкурсы o уроки-общения o уроки-игры 

o уроки-диалоги 

o уроки-конференции o уроки-семинары 

o интегрированные уроки o уроки-экскурсии 
 

Технологии, используемые в образовательном процессе



 
 
Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в соответствии с 

требованиями стандартов; 

технологии, построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – 

информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью 

выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 
 

Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 
 

Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала обучающимися, 

различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного интереса. Осуществляется путем 

деления ученических потоков на подвижные и относительно гомогенные по составу группы для 

освоения программного материала в различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, 

вариативном. 
 

Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей обучающихся, их 

интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение ориентировано на 

самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, интеллектуально-

познавательное усвоение учениками заданного предметного материала 
 

Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в процессе которого 

обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей обучаемых и создаются необходимые 

условия для развития их индивидуальных способностей. 
 

Технология индивидуализации обучения 
 
Информационно-коммуникационные технологии 
 

Многоаспектная работа с текстом, анализ художественной формы произведений, словарная работа в 

связи с наблюдениями за законами создания текстов; 
 

речевой портрет героя; пересказ (аналитический, сжатый, комментированный) 
 

создание контекста к образному средству; 
 

изменение текста с помощью использования средств выразительности; 
 
сравнительный анализ художественных текстов на одну тему;



сочинения разных видов и их качественный анализ (сочинения по наблюдениям, по впечатлениям 

эмоционального характера (по литературному произведению, картине, спектаклю, фильму, по мотивам 

музыкальных произведений и т.д.), сочинения-стилизации (басня, сказка, фельетон, «Как Гоголь», «Как 

Маяковский», сочинение собственных рассказов и т.д.); 
 

стихосложение; 
 

ролевые игры и речевые импровизации (пересказ эпизода произведения от лица героя, устная или 

письменная презентация книги, отзыв, рецензия, вступительная статья к литературному сборнику, 

комментарий к различным произведениям искусства, составление вопросов для интервью с художником, 

писателем, режиссером, актером и т.п.); 
 

подготовка и защита проектов на литературную тему; 
 

подготовка и презентация исследовательских работ на литературную тему; 
 

соучастие в подготовке лекции учителя 
 

создание сценария, инсценирование отрывков литературных произведений и т.д. 
 
 

5). Виды и формы контроля Формы контроля 
 

 индивидуальный  групповой 

 фронтальный Виды контроля 
 
 предварительный  текущий 

 тематический  итоговый 
 
 
Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе



Оценка устных ответов 
 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах 

программы данного класса. 
 

1.Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 
 

2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев. 
 

3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
 изученн

ого произведения. 
 
4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 
 

5.Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения. 
 

В соответствии с этим: 
 

Оценкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора, при анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной, 

речью. 
 

Оценкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев; 

роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, 

владение литературной речью. Однако по одному двум из этих компонентов ответа, могут быть 

допущены неточности. 
 

Оценкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого 

произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерны и поступки главных героев 

и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими 

знаниями при анализе произведения; ограниченных навыках разбора и недостаточном умении 

привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов.Допускается не более двух-трех 

ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке.



Оценкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, 

неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных средств 

в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-

литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

 

Оценка сочинений 
 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в 

пределах программы данного класса: 
 

- правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное 

объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения, 

доказательность основных положении, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия 

темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 
 

- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 
 

- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 
 

Оценка "5" ставится за сочинение: 
 
глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 

произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать выводы и обобщения; 
 

стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 
 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию; 
 

допускается одна - две неточности в содержании. 
 

Оценка "4" ставится за сочинение: 
 
достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от нее; 

обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по теме сочинения и 

умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 
 

логическое и последовательное в изложении содержания; 
 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию; 

 

допускаются две - три неточности в содержании, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 
 
Оценка "3" ставится за сочинение, в котором: 
 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 
 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей; 
 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей, обнаруживается владение основами письменной речи, в работе имеется не более 4-5 

речевых недочетов. 
 

Оценка "2" ставится за сочинение, которое: 
 



не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 

путанного пересказа отдельных событий, без вывода и обобщений ; 
 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; отличается 

бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 
 

А также самооценка, взаимооценка.

Содержание курса литературы в 11 классе 
 

Введение 
 

Сложность и самобытность русской литературы XX века отражение в ней драматических 

коллизий отечественно и истории. Единство и целостность гуманистических традиции русской 

культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (раз деление на советскую и эмигрантскую 

литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего развитии классики XX 

века, рождения «людей-эпох», переживших свое время. 
 

Русская литература начала XX века 
 
«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на рубеже 

веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от апокалиптических 

ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические традиции и 

модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения русского реализма в 

творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа веков. Писатели-реалисты начала XX века 
 

И.А. Бунин 
 

Стихотворения: «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», «Христос воскрес! 

Опять с зарею...» и др. по выбору. 
 
Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской 

лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали. 
 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», «Чистый 

понедельник». 
 

Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» 

цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей красоты, 

пре- 
 

М. Горький 
 

Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору 
 

Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-легендах. 

Необычность героя рассказчика и персонажей легенд. Романтическая ирония автора в рассказах 

«босяцкого» цикла. Челкаш и Гаврила как два нравственных полюса «низовой» жизни России. 
 

Повесть «Фома Гордеев».

Протест героя-одиночки против «бескрылого существования, «пустыря в душе». 

Противопоставление могучей красоты Волги алчной идеологии маякиных. Призыв к 

раскрепощению человеческой души как главная черта горьковского «нового реализма ». 
 

Пьеса «На дне». 
 
Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна» Спор героев о правде и мечте 

как образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении 



основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 
 

А.И. Куприн 
 
Повести: «Олеся», «Поединок». 
 

Внутренняя цельность и красота «природного» человека в повести «Олеся». 

Любовная драма героини, ее духовное превосходство над «образованным» 

рассказчиком. Мастер. -Куприна в изображении природы. Этнографический 

колорит повести. 
 

Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества («Поединок»). 

Трагизм нравственного противостояния героя и среды. Развенчание «правды» 

Назанского и Шурочки Ивановой. Символичность названия повести. 
 

Рассказ «Гранатовый браслет». 
 

Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие 

«музыкальной» организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке 

характеров и ситуаций. 
 

«Серебряный век» русской поэзии 
 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского литературного ренессанса». 

Художественные открытия поэтов нового времени»: поиски новых форм, способов 

лирического выражения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные 

направления в русской поэзии начала века (символизм, акмеизм, футуризм). 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество Надсона, К. Фофанова, К. 

Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты поэ-

символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приемы художественной 

выразительности.ее поколение символистов (Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В.Брюсов, К. 

Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. Блок, А.Белый, С. Соловьев, Вяч. Иванов и др.) 

 

В.Я. Брюсов

Стихотворения: «Юному поэту», «Грядущие гунны» и др. по выбору. В.Я. Брюсов как 

идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, образно-тематическое единство 

лирики В.Я. Брюсова. Отражение в творчестве художника «разрушительной свободы 

революции. 
 

К.Д. Бальмонт 
 
Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн томленья», «Сонеты солнца* и 

по выбору. «Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность 

романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы 

в лирике поэта. Звучащий русский язык как «главный герой» стихотворений К.Д. 

Бальмонта. 
 

А.А. Блок 
 

Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в темные 

храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На железной дороге», 

«(О, я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скиф и др. по выбору. 
 

Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение 

идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» 



поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое предупрежу' об эпохе «неслыханных 

перемен». Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче авторского 

мироощущения 
 

Поэма «Двенадцать». 
 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение музыки стихий» в поэме. Фигуры 

апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. Образ 

Христа, христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». 
 

Ф. Анненский 
 

Стихотворения: «Среди миров», «Стара шарманка», «Смычок и струны», «Стальная 

цикада», «Старые эстонки» и др. по выбору. Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое 

звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедальность 

лирики И.Ф. Анненского. Жанр «трилистника» в художественной системе поэта. Глубина 

лирического самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» в поэзии И.Ф. Анненского 

 

Преодолевшие символизм 
 

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы манифесты акмеизма и футуризма. 

Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество Хлебникова и 

его «программное» значение для поэтов-футуристов. Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских 

поэтов в образно-стилистическое богатство русской поэзии 20 века. Взаимовлияние 

символизма и реализма.

. 
 
Н.С. Гумилев 
 

Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. 

«Муза дальних странствий» как поэтическая эмблема гумилевского неоромантизма. 

Экзотический колорит «лирического эпоса» Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и 

творца в поздней лирике поэта. 
 

А.А. Ахматова 
 
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати...», «Сжала 

руки под темной вуалью...», «Я научилась просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда в 

тоске самоубийства...», «Высокомерьем дух твой помрачен...», «Мужество», «Родная земля» 

и др. по выбору. 
 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема творчества и 

размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в 

исповедальной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного времени. 
 

Поэма «Реквием». 
 
Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» темы и 

образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция в поэме. 

Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника и финале поэмы. 
 

М.И. Цветаева 
 

Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано...», «Кто создан 



из камня, кто создан из глины...», «Мне нравится, что Вы больны не мной...»,«Молитва», 

«Тоска по родине! Давно», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Роландов Рог», «Стихи к Блоку» («Имя твое птица в руке...») и др. по выбору. 
 

Уникальность поэтического голоса М.Цветаевой, ее поэтического темперамента. Поэзия М. 

Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача; 

максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. 

Тема Родины, <<Собирание>> России в произведениях разных лет. Поэт и Мир в 

творческой концепции Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие ее поэзии. 
 

«Короли смеха» из журнала «Сатирикон»

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве Аверченко, Н. Тэффи, Саши Черного; 

дон Аминадо. Темы мотивы сатирической новеллистки А. Аверченко дореволюционного и 

эмигрантского периода («Дюжина ножей в спин у революции»). Мастерство Писателя в выборе 

приемов комического. 
 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 
 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и 

публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Апокалипсис нашего" 

времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, «Несвоевременные мысли» М. 

Горького, «Молитва о России» И. Эренбурга, «Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б. 

Пильняка и др.) Литературные группировки, возникшие после Октябри 1917 года 

(Пролеткульт, «Кузница», АЕФ, конструктивизм имажинизм, «Перевал», «Серапионовы 

братья» и др.). 

 

Возникновение «гнезд рассеяния » эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за 

границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, Б. Зайцева, М. Цветаевой, А. 

Аверченко и др.). 
 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д. 

Фурманова, «Разгром» А. Фадеева, «Конармия» И. Бабеля, «Донские рассказы» 

М.Шолохова, «Сорок первый» Б. Лавренева и др.). 
 

Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. Платонова «Чевенгур». 

Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение ценности человеческой 

«единицы». Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая 

заостренность новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-х гг.). Сатира с 

философским подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой 

теленок». 
 

В.В. Маяковский 
 

Стихотворения: «А вы могли бы?..», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно...», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о 

поэзии», «Лиличка», «Юбилейное» и др. по выбору. 
 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация одиночества» 

в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее образное воплощение в лирике поэта. 

Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. Специфика традиционной 

темы поэта и поэзии в лирике В.В. Маяковского. Новаторство поэта в области художественной 

формы. 

 

Поэмы: «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). Бунтарский пафос 

«Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная основа поэмы. 



Соединение любовной темы с социально-философской проблематикой эпохи, любленный 

поэт в «безлюбом» мире, несовместимость понятий «любовь» и «быт» («Про это»). Поэма 

«Во весь голос» как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-

Гражданина.

С.А. Есенин 
 
Стихотворения: «Той ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы 

теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...», «Чую радуницу Божью...», «Над темной 

прядью перелесиц... », «В том краю, где желтая крапива...», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты 

моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и др. по выбору. 
 

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней 

лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. 

Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное 

начало, философичность как основные черты есенинской поэтики. 
 

Поэмы: «Пугачев», «Анна Снегина». 
 

Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в драматической поэме «Пугачев». 
Созвучность проблематики поэмы революционной эпохе. 
 

Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», ее нравственно-

философская проблематика Мотив сбережения молодости и души как главная тема «позднего» 

С.А. Есенина. 
 

Литературный процесс 30-х — начала 40-х годов 
 

Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное единство 

оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и бюрократизации 

власти. 
 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Васильева и М. 

Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б. Корнилова, Дм. Кедрина, 

М. Светлова, А. Жарова и др. 
 

Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» Ф. Гладкова, 

«Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!»В. Катаева, «Люди из 

захолустья» А. Малышкина и др.). 
 

Драматургия: «Чужой ребенок» В. Шкваркина, «Таня» А. Арбузова. 
 

Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая 

заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 
 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Клюева и поэтов «крестьянской 

купницы». Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. Шолохова «Поднятая

целина». Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 
 
Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический реализм И. 

Бунина, Б. Зайцева, И. Шмелева. Парижская нота» русской поэзии 30-х годов. Лирика Г. 

Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. Чернинской, Г. Адамовича и др. 
 

О.Э. Мандельштам 
 

Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой...», «На розвальнях, уложенных 

соломой...», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих веков... » и др. Истоки 



поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике Мандельштама. 

Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». Художественное мастерство поэта. 
 

А.Н. Толстой 
 
Роман «Петр Первый». Основные этапы становления исторической личности, черты 

национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и противников 

петровских преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории в художественной 

концепции автора. Жанровое, композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа. 
 

М.А. Шолохов 
 

Роман-эпопея «Тихий Дон». 
 
Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как пролог 

«Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в романе. Изображение революции и 

Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в 

романе. Роль и значение женских образов в художественной системе романа. Сложность, 

противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нем традиций 

народного правдоискательства. Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого Дона». 

Исторически-конкретное и вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. 
 

М.А. Булгаков 
 
Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по выбору. 
 

Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема нравственного 

самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок любви и добра в бурном 

море Истории. Сатирическое изображение политических временщиков, приспособленцев, 

обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия русской интеллигенции как основной пафос 

романа

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. 

Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-композиционной системе романа. 

Нравственно-философское звучание "ершалаимских" глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. 

Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и 

Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 
 

Б.Л. Пастернак 
 

Стихотворения: «Февраль. Достать Чернил и плакать», «Снег идет», «Плачущий сад», 

«В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти_ » «Быть 

знаменитым некрасиво...», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору. 
 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность связи 

человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской 

концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и эпохи в 

позднем творчестве поэта Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. 

Пастернака 

 

А.П. Платонов 
 

Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза», повести «Сокровенный человек», «Котлован». 
 

Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип 

платоновского героя — мечтателя, романтика правдоискателя. «Детскость» стиля и языка 



писателя, тема детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского 

героя с революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического 

финала повести «Котлован», философская многозначность ее названия. Роль «ключом « 

слов-понятий в художественной системе писателя. 
 

Литература периода Великой Отечественной войны 
 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика времен 

войны (А. Толстой, Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, В. Гроссман и др.). Лирика военных 

лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, Исаковского, Л. Ошанина, Е. Долматовского, А. 

Суркова, Фатьянова, К. Симонова. «Моабитские тетради» Мусы Джалиля. 
 

Жанр поэмы в литературной летописи войны, («Зоя» Алигер, «Сын» П. Антокольского, 

«Двадцать восемь» Светлова и др.). Поэма А. Твардовского «Василий Теркин» как вершинное 

произведение времен войны. Прославление подвига народа и русского солдата в «Книге про 

бойца». 
 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Казакевича, «Спутники» В. 

Пановой, «Молодая гвардия» Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, 

«Судьба человека» М. Шолохова и др. 
 

А.Т. Твардовский

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете», «О сущем», «Дробится 

рваный цоколь монумента...», знаю, никакой моей вины...», «Памяти матери», «Я сам 

дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество вини...» и др. по выбору. 
 

Доверительность и теплота лирической интонации Твардовского. Любовь к «правде 

сущей» как основной тио «лирического эпоса» художника. Память войны, тема 

нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская 

проблематика поздней лирики поэта. 
 

Поэма «По праву памяти ». 
 

«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и 

будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и нравственная 

высота позиции автора. 
 

Литературный процесс 50 — 80-х годов 
 
Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы X века. Поэзия Ю. Друниной, М. 

Дудина, М. Луконина, С.Орлова, А. Межирова. Повесть «В окопах Сталинграда» В. 

Некрасова. 
 

Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов социалистического реализма 

(повести К. Паустовского, роман Л. Леонова «Русский лес» и др.). 
 

«Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного движения. 

Новый характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. 

Дудинцева, В. Тендрякова, В. Розова, В. Аксенова, А. Солженицына и др. 
 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая » лирика. Своеобразие поэзии Е. 

Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. 

Кузнецова и др. 
 

«Окопный реализм » писателей-фронтовиков 60—70-х годов. Проза Ю. Бондарева, К. 



Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, В. Астафьева. 
 

«Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В. Солоухина, 

Ю. Казакова, Ф. Абрамова, В. Белова и др. Повести В. Распутина «Последний срок», 

«Прощание с Матѐрой» и др. Нравственно-философская проблематика пьес А. Вампилова, 

прозы В. Астафьева, Ю. Трифонова, В. Маканина, Ю. Домбровского, В. Крупина. 

 

Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. Пикуля, Д. Балашова, В. 

Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, О. Волкова, А. 

Жигулина.

Авторская песня как песенный моно театр 70—80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. Галича, Б. 
Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 
 
В.М. Шукшин 
 

Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 
 

Колоритность и яркость шукшинских героев - «чудиков». Народ и «публика» как два 

нравственно-общественных полюса в прозе В. Шукшина. Сочетание внешней занимательности 

сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, 

точность бытописания в шукшинской прозе. 
 

Н.М. Рубцов 
 

Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать и< холмам задремавшей отчизны...», «В 

горнице», «Душа хранит» и др. Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму 

вечного. Образ скитальца и родного очага. Одухотворенная красота природы в лирике. 
 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова. 
 

В.П. Астафьев 
 

Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-рыба», рассказ «Людочка» и др. 
 
Натурфилософия В. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. 

Нравственный пафос романов писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. 

«Жестокий» реализм позднего творчестве Астафьева. Синтетическая жанровая природа 

крупных произведений писателя. 
 

В. Распутин 
 

Повести: «Последний срок», «Прощание с Матѐрой», Живи и помни», рассказ «Не могу-у...». 
 

Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие 

национального космоса. Философ-кое осмысление социальных проблем современности. 

Особенности психологического анализа в «катастрофическом пространстве» В. Распутина. 
 

А.И. Солженицын 
 

Повесть «Один день Ивана Денисовича ».

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». 

«Лагерь с точки зрения мужика, очень народная вещь (А. Твардовский). Яркость и точность 

авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. Детскость души Ивана 

Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в 

стилистике повести. 
 



Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор». Черты 

«нутряной» России в облике Матрены. Противопоставление исконной Руси России 

чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его названия. 
 

Новейшая русская проза и поэзия 80 — 90-х годов 
 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации 

(экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и т.п.). 
 

Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в ее лучших 

проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. Бондарева, П. Проскурина, Ю. Полякова и др. 

Новейшая проза Л. Петрушевской, С. Каледина, В. Аксенова, А. Проханова, В. Астафьева, В. 

Распутина. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, 

В. Токаревой и др. 
 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и школ 

«новейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая проза», «соц.-

арт», «новая волна» и т.п.). 
 

Поэма в прозе «Москва—Петушки» В. Ерофеева как воссоздание «новой реальности», 

выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. 

Пелевина, ее «игровой» характер. 
 

Ироническая поэзия 80—90-х годов. И. Губерман, Д. Пришв, Т. Кибиров и др. 
 

Поэзия и судьба И. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни страны, 

ни погоста...». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, соотношение опыта 

реальной жизни с культурой разных эпох. 

 

Календарно-тематическое планирование 11-а класса 
 

№ п\п № в 

теме 

Дата 

план. 

Дата 

факт 

Тема урока 

 

Ввеление 1 час 

1 1 1 неделя 

сентября 
 Русская литература ХХ века 

Русская литература начала XX века, 1 час 

2. 1 1 неделя 

сентября 
 Реалистические традиции и модернистские искания в 

литературе начала XX века 

 
И.А. Бунин, 4 часа 

3. 1. 1 неделя 

сентября 
 И.А.Бунин: очерк жизни и творчества. Творческий 

практикум: анализ стихотворений и рассказов писателя 

4. 2. 2 неделя 

сентября 
 Изображение кризиса буржуазной цивилизации в рассказе 

«Господин из Сан-Франциско» 

5. 3. 2 неделя 

сентября 
 Анализ рассказа «Чистый понедельник» (Цикл «Темные 

аллеи») 

6. 4. 2 неделя 

сентября 
 РР Сочинение по творчеству И.А.Бунина 



М.Горький 7 часов 

7. 1. 3 неделя 

сентября 
 М.Горький: судьба и творчество 

8. 2. 3 неделя 

сентября 
 Особенности ранних рассказов М.Горького. анализ рассказа 

«Старуха Изергиль» 

9. 3. 3 неделя 

сентября 
 Анализ рассказа М.Горького «Челкаш» 

10. 4. 4 неделя 

сентября 
 Анализ пьесы М.Горького «На дне» . Система образов 

драмы 

11. 5. 4 неделя 

сентября 
 Спор о назначении человека в пьесе М.Горького «На дне» 

 

12. 6. 4 неделя 

сентября 
 РР Подготовка к сочинению 

13. 7. 5 неделя 

сентября 
 РР Сочинение по творчеству М.Горького 

А.И.Куприн 2 часа 

14. 1. 1 неделя 

октября 
 А.И.Куприн: жизненный и творческий путь. 

Художественный мир писателя. Нравственно-философский 

смысл истории о «невозможной» любви (анализ рассказа 

«Гранатовый браслет») 

15. 2. 1 неделя 

октября 
 Внутренняя цельность и красота «природного» человека в 

повести «Олеся» 

«Серебряный век» русской поэзии: В.Я.Брюсов и К.Д.Бальмонт, 3 часа 

16. 1. 2 неделя 

октября 
 Серебряный век русской поэзии. 

17. 2. 2 неделя 

октября 
 Символизм и русские поэты-символисты 

18. 3. 2 неделя 

октября 
 Поэзия В.Я.Брюсова и К.Д.Бальмонта 

А.А.Блок 7 часов 

19. 1. 3 неделя 

октября 
 А.А.Блок: личность и творчество. Художественный мир 

А.А.Блока. «Трилогия вочеловечивания» 

20. 2. 3 неделя 

октября 
 Философская идея Вечной Женственности в лирике 

А.А.Блока 

21. 3. 3 неделя 

октября 
 Развитие темы родины в лирике А.А.Блока 

22-23. 4-5. 3 неделя 

октября 
 Анализ поэмы «Двенадцать» 

24. 6. 1 неделя 

ноября 
 РР Подготовка к сочинению по творчеству А.Блока 



 

25. 7. 1 неделя 

ноября 
 РР Сочинение по творчеству А.Блока 

И.Ф.Анненский 

26. 1. 1 неделя 

ноября 
 Поэзия И.Ф.Анненского. Особенности художественного 

мира 

Преодолевшие символизм, 3 часа 

27-28. 1-2. 2 неделя 

ноября 
 «Преодолевшие символизм» (новые течения в русской 

поэзии) 

Н.С. Гумилев, 2 часа 

29. 1. 2 неделя 

ноября 
 Биография Н.С.Гумилѐва. Ранняя лирика поэта 

30. 2. 3 неделя 

ноября 
 Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней 

лирике Н.С.Гумилѐва 

А.А. Ахматова, 4 часа 

31. 1. 3 неделя 

ноября 
 А.А.Ахматова6 очерк жизни и творчества. Любовная лирика 

Ахматовой 

32. 2. 3 неделя 

ноября 
 Гражданская лирика. Тема поэта и поэзии в лирике 

А.А.Ахматовой 

33. 3. 4 неделя 

ноября 
 Анализ поэмы «Реквием» 

34. 4. 4 неделя 

ноября 
 РР Сочинение по творчеству А.Ахматовой 

М.И. Цветаева, 3 часа 

35. 1. 4 неделя 

ноября 
 М.И.Цветаева: очерк жизни и творчества. Раннее творчество 

36. 2. 1 неделя 

декабря 
 Знакомство с основными темами и мотивами поэзии 

М.И.Цветаевой 

 

 

 

Математика (профиль) 

 

Цели 
 

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 
 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 
умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на 

уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 



 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 
 

Задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной 

школе и его применение к решению математических и нематематических задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные 

знания для решения практических задач; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Практическая значимость школьного курса математики обусловлена тем, что её объектами 

являются фундаментальные структуры, пространственные формы и количественные отношения 

действительного мира. Математическая подготовка необходима для понимания принципов 

устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и 

идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются 

явления и процессы, происходящие в природе. 

Развитие логического мышления учащихся при обучении математики способствует усвоению 

предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки геометрического характера 

необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого 

воображения, геометрия развивает воображения, математика развивает нравственные 

черты личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно 

отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

При обучении математике формируются умения и навыки умственного труда – 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка 

результатов. В процессе обучения школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ёмко. Приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного 

выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей преподавания школьного курса геометрии является развитие 

логического мышления и воображения учащихся, существенное обогащение и развитие их 

пространственных представлений. 

Изучение курса математики на углубленном уровне для обеспечения возможности получения 

необходимого углубленного математического образования, включающего как освоение 

важнейших теоретических и методологических основ курса, так и достаточный объём практики 

решения задач и формирующего ключевые математические знания, умения и компетенции, в 

зависимости от потребностей обучающихся возможно на двух уровнях: для подготовки 

специалистов инженерно-технического профиля и кадров для нужд науки. 

Авторские программы без изменений. В течение года возможны коррективы рабочей 

программы, связанные с объективными причинами. 
 

Соответственно действующему учебному плану МБОУ «Гимназии «Планета Детства» , годовому 

календарному плану рабочая программа предусматривает следующий вариант организации процесса 

обучения в 11 – х классах: 204 часов в год, 6 часов в неделю, в том числе алгебры 4 часа, геометрии 

2 часа в неделю. 
 



Контрольных работ 12 часов: 9 ч по алгебре, 3 часа по геометрии, зачетов по геометрии 4 ч 
 
 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

В старшей школе на профильном уровне математика представлена двумя предметами: алгебра и 

начала математического анализа и геометрия. Цель изучения курса алгебры и начала 

математического анализа – систематическое изучение функций как важнейшего математического 

объекта средствами алгебры и математического анализа, раскрытие политехнического и 

прикладного значения общих методов математики, связанных с исследованием функций, подготовка 

необходимого аппарата для изучения геометрии и физики. 

Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и методов, 

относящихся к началам анализа. Выявлением их практической значимости. При изучении вопросов 

анализа широко используются наглядные соображения. Уровень строгости изложения определяется 

с учётом общеобразовательной направленности изучения начал анализа и согласуется с уровнем 

строгости приложений изучаемого материала в смежных дисциплинах. Характерной особенностью 

курса является систематизация и обобщение знаний учащихся, закрепление и развитие умений и 

навыков, полученных в курсе алгебры, что осуществляется как при изучении нового материала, так и 

при проведении повторения. 

Учащиеся систематически изучают тригонометрические, показательную и логарифмическую 

функции и их свойства, тождественные преобразования тригонометрических, показательных и 

логарифмических выражений и их применение к решению соответствующих уравнений и 

неравенств. Знакомятся с основными понятиями, утверждениями, аппаратом математического 

анализа в объёме, позволяющим исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие прикладные задачи. 

Курс геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства. 

проявляется в том, что: 

- учебные задания ориентированы на развитие мотивации; 

- школьный геометрический язык рассматривается как система; 

- ученик овладевает предметными и метапредметными знаниями, а также межпредметными 

понятиями, связанными с математикой, в процессе собственной деятельности: 

- в процессе обучения различным разделам курса математика создаются условия для 

овладения многими УУД; 

- учитываются индивидуальные и возрастные особенности учащихся при организации их 

деятельности, что помогает выстраивать индивидуальную траекторию развития ученика. 

В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся продолжают овладение 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования 

различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой 

деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом 

материале; использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных 

случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей 

работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации 



полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 
 
 
 
 
 

Домашние задания могут изменяться в зависимости от усвоения материала, темпа работы 

учащихся на уроке. Домашнее задание предполагает не только выполнение тренировочных 

упражнений, но и другие формы: творческие работы в виде сообщений, презентаций, выполнение 

практических и исследовательских заданий решение проблемных ситуаций. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПО АЛГЕБРЕ И НАЧАМ АНАЛИЗА 
 
 
 

ФУНКЦИИ 
 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков 

функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и 

нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Выпуклость функции. 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 

явлениях. 
 

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область определения и 

область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, обратной 

данной. 
 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные и 

горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. Обратные 

тригонометрические функции, их свойства и графики. 
 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 
 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и 

сжатие вдоль осей координат. 
 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

Понятие о пределе последовательности.Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах 

последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. 
 

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 
 

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 
 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной.Уравнение 

касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и частного. 

Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной функций. Вторая 

производная. Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 



Использование производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, физических и 

геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. 
 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона-

Лейбница. 
 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. 

Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения 

интеграла в физике и геометрии.Вторая производная и ее физический смысл. 
 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
 

Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений и 

неравенств. Решение иррациональных уравнений инеравенств. 
 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 

новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с 

двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной переменной. 
 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом двух 

чисел. 
 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 
 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей 

науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПО ГЕОМЕТРИИ 
 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 
 

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная плоскость к 

сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника. 
 

Цилиндрические и конические поверхности. 
 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела.Отношение объемов подобных 

тел. 
 

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. 

Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 
 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 
 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. 

Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные 

векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным векторам. 
 
 



Тематическое планирование 
 

№ п/п Тема Количество 

часов 
Алгебра и начала математического анализа 

1. Функции и их графики 9 

2. Предел функции и непрерывность 5 

3. Обратные функции 6 

4. Производная 11 

5. Применение производной 16 

6. Первообразная и интеграл 13 

7. Равносильность уравнений и неравенств 4 

8. Уравнения-следствия 8 

9. Равносильность уравнений и неравенств системам 13 

10. Равносильность уравнений на множествах 7 

11. Равносильность неравенств на множествах 7 

12. Метод промежутков для уравнений и неравенств 5 

13. Использование свойств функций при решении уравнений и 

неравенств 
5 

14. Системы уравнений с несколькими неизвестными 8 

15. Итоговое повторение 19 

Геометрия 

1. Цилиндр, конус, шар 16 

2. Объемы тел 17 

3. Векторы в пространстве 6 

4. Метод координат в пространстве 15 

5. Заключительное повторение курса геометрии 10 класс 14 
 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 
 

№ УРОКА/ № 

УРОКА В 

ТЕМЕ 

ДАТА 

(НЕДЕЛЯ, 

МЕСЯЦ) 

ПРОВЕДЕН 

ИЯ УРОКА 

ТЕМА УРОКА 

Глава 1. Функции. Производные. Интегралы.60 ч 

1. Функции и их графики(9 ч) 
1/1  Элементарные функции 

2/2  Область определения и область изменения функции. Ограниченность 
функции 

3/3  Четность, нечетность, периодичность функций 

4/4  Четность, нечетность, периодичность функций 

5/5  Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства и нули функции 

6/6  Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства и нули функции 

7/7  Исследование функций и построение их графиков элементарными 
методами 

8/8  Основные способы преобразования графиков 

9/9  Графики функций, содержащих модули 

2. Предел функции и непрерывность(5 ч) 
10/10  Понятие предела функции 

11/11  Односторонние пределы 

12/12  Свойства пределов функций 

13/13  Понятие непрерывности функции 

14/14  Непрерывность элементарных функций 

3.Обратные функции(6ч) 



15/15  Понятие об обратной функции 

16/16  Взаимно обратные функции 

17/17  Обратные тригонометрические функции 

18/18  Обратные тригонометрические функции 

19/19  Примеры использования обратных тригонометрических функций 

20/20  Контрольная работа № 1 

4.Производная(11ч) 
21/21  Понятие производной 

22/22  Понятие производной 

23/23  Производная суммы. Производная разности. 

24/24  Производная суммы. Производная разности. 

25/25  Непрерывность функции, имеющих производную. Дифференциал. 

26/26  Производная произведения. Производная частного 

27/27  Производная произведения. Производная частного 

28/28  Производные элементарных функций 

29/29  Производная сложной функции 

30/30  Производная сложной функции 

31/31  Контрольная работа № 2 

5. Применение производной(16 ч) 
32/32  Максимум и минимум функции 

33/33  Максимум и минимум функции 

34/34  Уравнение касательной 

35/35  Уравнение касательной 

36/36  Приближенные вычисления 

37/37  Возрастание и убывание функций 

38/38  Возрастание и убывание функций 

39/39  Производные высших порядков 

40/40  Экстремум функции с единственной критической точкой 

41/41  Экстремум функции с единственной критической точкой 

42/42  Задачи на максимум и минимум 

43/43  Задачи на максимум и минимум 

44/44  Асимптоты. Дробно- линейная функция 

45/45  Построение графиков функций с применением производных 

 

 

 



          

        

6. Первооб а на   нтеграл(13 ч) 
      

      

      

       

      

      

        

      

      

      

       

           
 

        

Глава 2. Уравнен я. Неравенства. С стемы.57 ч 

7. Равнос л ност  уравнен   неравенств(4 ч) 
       

       

       

       

8. Урав ен -сле ств (8 ч) 
      

         

         

       

       

         

         
 

         
 

9. Равнос л ност  урав ен   неравенств с стемам(13 ч) 
      

         

         

         

         

     

  

     

  

         

         

         

         

     

  

     

  

10. Равнос л ность уравнен  на множествах(7ч) 
   

   

   

   

   

     
        
        
       
      
      
       

11. Равнос л ност  неравенств на множествах(7ч) 
      

         

         

 



 

96/36  Умножение неравенства на функцию 

97/37  Другие преобразования неравенств 

98/38  Применение нескольких преобразований 

99/39  Нестрогие неравенства 

12. Метод промежутков для уравнений и неравенств(5 ч) 
100/40  Уравнения с модулями 

101/41  Неравенства с модулями 

102/42  Метод интервалов для непрерывных функций 

103/43  Метод интервалов для непрерывных функций 

104/44  Контрольная работа № 6 

13. Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств(5 ч) 
105/45  Использование областей существования функций 

106/46  Использование неотрицательности функций 

107/47  Использование ограниченности функций 

108/48  Использование монотонности и экстремумов функции 

109/49  Использование свойств синуса и косинуса 

14. Системы уравнений с несколькими неизвестными(8 ч) 
 110/50  

 111/51  

 112/52  

113/53 

 Равносильность систем 
 Равносильность систем 
 Система-следствие 
 Система-следствие 

114/54  Метод замены неизвестных 

115/55  Метод замены неизвестных 

116/56  Рассуждения с числовыми значениями при решении уравнений и 
неравенств 

117/57  Контрольная работа № 7 

Итоговое повторение.19 ч 
118/1  Итоговое повторение 

119/2  Итоговое повторение 

120/3  Итоговое повторение 

121/4  Итоговое повторение 

122/5  Итоговое повторение 

123/6  Итоговое повторение 

124/7  Итоговое повторение 

125/8  Итоговое повторение 

126/9  Итоговое повторение 

127/10  Итоговое повторение 

128/11  Итоговое повторение 

129/12  Итоговое повторение 

130/13  Итоговое повторение 

131/14  Итоговое повторение 

132/15  Итоговое повторение 

133/16  Итоговое повторение 

134/17  Итоговое повторение 

135/18  Итоговая контрольная работа № 8 

136/19  Итоговая контрольная работа № 8 

Глава VI. Цилиндр, конус, шар. 16 ч 

137/1  Цилиндр. 

138/2  Цилиндр. 

139/3  Цилиндр. 

140/4  Конус. 

141/5  Конус. 

142/6  Конус. 

143/7  Конус. 

144/8  Сфера. 
145/9  Сфера. 

146/10  Сфера. 

147/11  Сфера. 

148/12  Сфера. 

149/13  Сфера. 

150/14  Сфера. 



151/15  Контрольная работа № 5 

152/16  Зачет № 4 

Глава VII.Объемы тел. 17 ч 
153/1  Объем прямоугольного параллелепипеда 

154/2  Объем прямоугольного параллелепипеда 

155/3  Объем прямой призмы и цилиндра 

156/4  Объем прямой призмы и цилиндра 

157/5  Объем прямой призмы и цилиндра 

158/6  Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. 

159/7  Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. 

160/8  Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. 

161/9  Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. 

162/10  Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. 

163/11  Объем шара и площадь сферы. 

164/12  Объем шара и площадь сферы. 

165/13  Объем шара и площадь сферы. 

166/14  Объем шара и площадь сферы. 

167/15  Объем шара и площадь сферы. 

168/16  Контрольная работа № 6 

169/17  Зачет № 5 

Глава IV.Векторы в пространстве. 6 ч 
170/1  Понятие вектора в пространстве. 

1712  Сложение и вычитание векторов . Умножение вектора на число 

172/3  Сложение и вычитание векторов . Умножение вектора на число 

173/4  Компланарные векторы. 

174/5  Компланарные векторы. 

175/6  Зачет № 6 

Глава V. Метод координат в пространстве. 15 ч 
176/1  Координаты точки и координаты вектора. 

177/2  Координаты точки и координаты вектора. 

178/3  Координаты точки и координаты вектора. 

179/4  Координаты точки и координаты вектора. 

180/5  Скалярное произведение векторов. 

181/6  Скалярное произведение векторов. 

182/7  Скалярное произведение векторов. 

183/8  Скалярное произведение векторов. 

184/9  Скалярное произведение векторов. 

185/10  Скалярное произведение векторов. 

186/11  Движения. 

187/12  Движения. 

188/13  Движения. 

189/14  Контрольная работа № 7 

190/15  Зачет № 7 

191/1  Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по 
геометрии 

192/2  Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по 
геометрии 

193/3  Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по 
геометрии 

194/4  Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по 
геометрии 

195/5  Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по 
геометрии 

196/6  Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по 
геометрии 

197/7  Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по 
геометрии 

198/8  Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по 
геометрии 

199/9  Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по 
геометрии 



Математика (база) 

                                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели обучения:  

Изучение математики на базовом 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. 

 

 

 

 

 

Место предмета в учебном плане. 
 

Количество учебных часов: 

Всего – 101 час,  

В год – 51 час  (1,5 часа в неделю),  

из них: 

- контрольных работ – 7 (10 класс), 6 (11 класс). 

 

.  

 

Тематическое планирование 

 

Раздел 

10 класс 

Количество 

часов в 

авторской 

программе 

Количество 

часов в 

рабочей  

программе 

1. Введение  3 3 

2. Параллельность прямых и плоскостей 16 16 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 17 

4. Многогранники 12 12 

5. Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 3 3 

ИТОГО:  51 51 

11 класс   

1. Векторы в пространстве 6 6 

2. Метод координат в пространстве 11 11 

3. Цилиндр, конус, шар 13 13 

4. Объемы тел 15 15 

5. Заключительное повторение при подготовке к итоговой 

аттестации по геометрии 

6 6 

ИТОГО:  51 51 

 



 

 

 

Формы и методы обучения: 

В ходе обучения используются следующие методы:  

- объяснительно-иллюстративный; 

- частично поисковый; 

- репродуктивный. 

 

В ходе обучения используются следующие формы:  лекция,  беседа, работа в парах, работа в группах, 

работа у доски, индивидуальная работа, работа с учебником, фронтальная работа с классом. 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: 

В процессе обучения используются  следующие формы аттестации учащихся: 

-текущая (в виде устных опросов, самостоятельных работ, математических диктантов); 

- промежуточная (раз в полугодие); 

- итоговая. 

     

 

              Планируемые результаты освоения курса геометрии. 

 
Выпускник научится: 

Геометрия: 
-Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность, перпендикулярность прямых и 

плоскостей, 

-распознавать основные виды многогранников и тел вращения, 

--изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов; 

-делать плоские чертежи простых объемных фигур; 

-применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

-находить объемы и площади поверхностей многогранников, тел вращения. 

 

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; 

-соотносит объемы сосудов одинаковой формы различного размера. 

 

Векторы и координаты в пространстве: 

-оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль, равенство векторов; 

-находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда, 

-находить сумму векторов и произведение вектора на число. 

 

История и методы математики: 

-Описывать отдельные результаты, полученные в ходе развития математики как науки, 

-знать примеры математических открытий и их авторов, 

-понимать роль математики в развитии России, 

-применять известные методы при решении стандартных задач. 

Освоение учебного предмета математика должно обеспечивать достижение личностных результатов : 

 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 



 проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением 

к достижениям российских математиков и российской математической школы, к использованию 

этих достижений в других науках и прикладных сферах . 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского 

общества (выборы, опросы и пр . );  

 готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением 

достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного . 

трудовое воспитание: 

 установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, 

осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

 осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных интересов и общественных потребностей 

Эстетическое воспитание: 

 способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений;  

 умению видеть математические закономерности в искусстве 

Ценности научного познания: 

1. ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической на-

уки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития 

цивилизации; 

2.  овладением языком математики и математической культурой как средством познания 

мира;  

3. овладением простейшими навыками исследовательской деятельности 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность);  

 сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права 

другого человека 

Экологическое воспитание: 

 ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

  осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения 

личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

 готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

 необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

 способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт 

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения курса геометрии 10 класса обучающиеся должны знать/ понимать:  



- определения параллельных прямых в пространстве, параллельной прямой и плоскости в пространстве, 

параллельных плоскостей, перпендикулярных плоскостей, линейного угла, скрещивающихся прямых; 

- понятия многогранника, правильного многогранника, тетраэдра, параллелепипеда, куба, призмы, 

правильной призмы, пирамиды, правильной пирамиды, усеченной пирамиды, двугранного угла, сечения 

многогранника плоскостью; 

- признаки параллельности прямой и плоскости, перпендикулярности прямой и плоскости, параллельности 

плоскостей, перпендикулярности плоскостей; 

- теорему о трех перпендикулярах; 

- формулы нахождения площадей поверхностей параллелепипеда, куба, призмы, пирамиды, правильной 

призмы, правильной пирамиды. 

 

 

Уметь:  

- строить сечения многогранников плоскостью; 

- строить линейный угол для двугранного угла; 

- находить угол между скрещивающимися прямыми; 

- решать задачи по нахождению элементов тетраэдра, параллелепипеда, призмы, пирамиды; 

- решать задачи по нахождению величины двугранного угла, входящего в тетраэдр, параллелепипед, 

призму, пирамиду; 

 

В результате изучения курса геометрии 11 класса обучающиеся должны знать/ понимать:  

- определения вектора в пространстве, коллинеарных векторов, компланарных векторов, скалярного 

произведения векторов, единичных векторов, координатных векторов, длины вектора; 

- понятия сложения и вычитания векторов, умножения вектора на число, координаты вектора, цилиндра, 

конуса, сферы, шара, объема тел, усеченного конуса, уравнения сферы, касательной плоскости к сфере; 

- формулы вычисления координат вектора,  длины вектора, скалярного произведения векторов, формулу 

нахождения угла между векторами, угла между прямыми, формулы площадей полных поверхностей 

цилиндра, конуса, сферы, объемов цилиндра, конуса, шара, прямоугольного параллелепипеда., прямой и 

наклонной призмы, цилиндра, пирамиды, конуса. 

 

 

 Уметь: 

- находить координаты вектора, длину вектора, скалярное произведение векторов, угол между векторами, 

угол между скрещивающимися прямыми; 

- решать задачи методом координат; 

- решать задачи на нахождение элементов цилиндра, конуса, сферы, шара; 

- решать задачи на нахождение площадей поверхности цилиндра, конуса, сферы; 

- решать задачи на нахождение объемов тел и многогранников 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен знать/ понимать:  

- значение математической наук для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же 

время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

Уметь: 



- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их 

описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения 

об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 - решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач,  

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

 

 

Содержание курса. 

Геометрия. 
Точка, прямая, плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Расстояния между фигурами в пространстве. 

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Проекция фигуры на плоскость. 

Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей. Теорема о трех перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в                

пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая призма. Элементы 

призмы и пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера, шар. Изображение тел вращения на плоскости. 

Вычисление элементов пространственных фигур. Площадь поверхности правильной пирамиды,  

призмы, цилиндра ,конуса, шара. Понятие об объеме. Объем пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара. 

  

Векторы и координаты в пространстве. 

Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные 

векторы. Скалярное произведение векторов. 

 

 

 

Критерии оценивания результатов. 

 
Оценка устных ответов учащихся: 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя 

математическую терминологию и символику; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированности и 

устойчивость использованных при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 



 

Ответ оценивается отметкой «4», если ученик: 

если он удовлетворен в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического содержания ответа; 

- допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые ученик 

легко исправил по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, в чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задание обязательного  сложности по данной теме. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

- не раскрыто основное содержание материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, чертежах, графиках, которые не исправлены после наводящих 

вопросов учителя. 

 

Оценка письменных ( в том числе контрольных ) работ учащихся: 

Отметка «5» ставится в следующих случаях:  

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием 

незнания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях:  

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения не точны; 

- допущена одна ошибка или 2-3 недочета в выкладках, графиках. 

 

Отметка «3» ставится если:  

- допущены более двух ошибок, но учащийся владеет обязательным минимумом по проверяемой теме. 

 

Отметка «2» ставится если:  

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по 

данной теме. 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН 

10 класс геометрия (1,5 часа в неделю) 

 

 

№п/п 

Дата 

 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

план. 

 

 

фак

т. 

 03.9-

10.9.21 

 Введение 3 

1.   Предмет стереометрии. Основные понятия и аксиомы 

стереометрии. Первые следствия из теорем.  

1 

2.   Предмет стереометрии. Основные понятия и аксиомы 

стереометрии. Первые следствия из теорем. 

1 

3.   Предмет стереометрии. Основные понятия и аксиомы 

стереометрии. Первые следствия из теорем. 

1 

 17.09-

03.12. 

 Гл.1. Параллельность прямых. 16 

4.   Параллельность прямых, прямой и плоскости. 1 

5.   Параллельность прямых, прямой и плоскости. 1 

6.   Параллельность прямых, прямой и плоскости. 1 

7.   Параллельность прямых, прямой и плоскости. 1 

8.   Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол 

между прямыми.  

1 

9.   Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол 

между прямыми. 

1 

10.   Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол 

между прямыми. 

1 

11.   Решение задач. 

Контрольная работа № 1.1. 

1 

12.   Параллельность плоскостей. 1 

13.   Параллельность плоскостей. 1 

14.   Тетраэдр, параллелепипед.  1 

15.   Тетраэдр, параллелепипед. 1 

16.   Тетраэдр, параллелепипед. 1 

17.   Тетраэдр, параллелепипед. 1 

18.   Контрольная работа № 1.2.  

19.   Зачет № 1.  

 07.12.21

-

04.03.22 

 Гл. 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  17 

20.   Перпендикулярность прямой и плоскости 1 

21.   Перпендикулярность прямой и плоскости 1 

22.   Перпендикулярность прямой и плоскости 1 

23.   Перпендикулярность прямой и плоскости 1 

24.   Перпендикулярность прямой и плоскости 1 

25.   Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью.  

1 



26.   Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. 

1 

27.   Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. 

1 

28.   Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. 

1 

29.   Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. 

1 

30.   Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. 

1 

31.   Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.  1 

32.   Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 1 

33.   Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 1 

34.   Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 1 

35.   Контрольная работа № 2.1. 1 

36.    Зачет № 2.  1 

 11.03-

13.05 

 Гл. 3. Многогранники  12 

37.   Понятие многогранника. Призма.  1 

38.   Понятие многогранника. Призма. 1 

39.   Понятие многогранника. Призма. 1 

40.   Пирамида. 1 

41.   Пирамида. 1 

42.   Пирамида. 1 

43.   Правильные многогранники. 1 

44.   Правильные многогранники. 1 

45.   Правильные многогранники. 1 

46.   Правильные многогранники. 1 

47.   Контрольная работа № 3.1. 1 

48.   Зачет № 3. 1 

 18.05.- 

21.05. 

 Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 

3часа.  

3 

49.   Повторение. 1 

50.   Повторение. 1 

51.   Повторение. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН 

11 класс геометрия (1,5 часа в неделю) 

 

 

№п/п 

Дата 

 

 Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

план. 

 

 

факт

. 

   Глава 4. Векторы в пространстве.  6 

1.   Понятие вектора в пространстве.  1 

 

2.   Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число.  

1 

3.   Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. 

1 

4.   Компланарные векторы.  1 

5.   Компланарные векторы. 1 

6.   Зачет № 4.  1 

   Гл. 5. Метод координат в пространстве.  11 

7.   Координаты точки и координаты вектора.  1 

8.   Координаты точки и координаты вектора. 1 

9.   Координаты точки и координаты вектора. 1 

10.   Координаты точки и координаты вектора. 1 

11.   Скалярное произведение векторов. 1 

12.   Скалярное произведение векторов. 1 

13.   Скалярное произведение векторов. 1 

14.   Скалярное произведение векторов. 1 

15.   Скалярное произведение векторов. 1 

16.   Контрольная работа № 5.1. 1 

17.   Зачет № 5. 1 

   Гл. 6. Цилиндр, конус, шар.  13 

18.   Цилиндр.  1 

19.   Цилиндр. 1 

20.   Цилиндр. 1 

21.   Конус. 1 

22.   Конус. 1 

23.   Конус. 1 

24.   Сфера.  1 

25.   Сфера. 1 

26.   Сфера. 1 

27.   Сфера. 1 

28.   Сфера. 1 

29.    Контрольная работа № 6.1. 1 

30.    Зачет № 6.  1 

   Гл. 7. Объемы тел.  15 

31.   Объем прямоугольного параллелепипеда.  1 

32.   Объем прямоуголь1ого параллелепипеда. 1 



33.   Объем прямой примы и цилиндра.  1 

34.   Объем прямой призмы и цилиндра. 1 

35.    Объем прямой призмы и цилиндра. 1 

36.   Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса.  1 

37.   Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. 1 

38.   Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. 1 

39.   Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. 1 

40.   Объем шара и площадь сферы.  1 

41.   Объем шара и площадь сферы. 1 

42.   Объем шара и площадь сферы. 1 

43.   Объем шара и площадь сферы. 1 

44.   Контрольная работа № 7.1. 1 

45.   Зачет № 7.  1 

   Заключительное повторение при подготовке к итоговой 

аттестации по геометрии.  

5 

46.   Повторение.  1 

47.   Повторение. 1 

48.   Повторение. 1 

49.   Повторение. 1 

50.   Повторение. 1 

 

 

                                УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Базовый учебник: 

 

Геометрия, 10-11: Учеб. для общеобразоват. Учреждений /  Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев и др. – 12-е изд. – М.: Просвещение, 2010 г. – 206 с.  

Алгебра и начало анализа 

 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне 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 обучения в высшей

 школе     по     соответствующей специальности,     в будущей 

профессиональной деятельности; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественно - научных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение

 и совершенствование алгебраического аппарата, 

сформированного в основной школе и его применение к решению математических и 



нематематических задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания 

для решения практических задач; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, 

совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического 

языка, развития логического мышления; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 
 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», 

«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и 

логики», вводится линия «Начала математического анализа». 

 

 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
 Базисный учебный план для изучения алгебры и начал математического анализа отводит 3 

часа (базовый уровень) в неделю в каждом классе. Всего 102 часа в год, из них 8 контрольных работ 

в каждом классе.  

 

 

10 класс 

 

Раздел, тема Кол-во часов в 

авторской программе 

Кол-во часов в 

рабочей программе 

Действительные числа 7 7 

Рациональные уравнения и 

неравенства 
14 14 

Корень степени n 9 9 

Степень положительного числа 10 10 

Логарифмы 6 6 

Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства 
7 7 

Синус, косинус угла 7 7 

Тангенс и котангенс угла 4 4 

Формулы сложения 8 8 

Тригонометрические функции 

числового аргумента 
8 8 

Тригонометрические уравнения и 

неравенства 
8 8 

Вероятность события 4 4 

Повторение 7 10 

Всего 102 102 

 

 

 

 

11 класс 

 



Раздел, тема Кол-во часов в 

авторской программе 

Кол-во часов в 

рабочей программе 

Функции и их графики 6 6 

Предел функции и непрерывность          5 5 

Обратные функции                                   3 3 

Производная 9 9 

Применение производной                        15 15 

Первообразная и интеграл                        11 11 

Равносильность уравнений                      4 4 

Уравнения-следствия 7 7 

Равносильность уравнений и  

неравенств системам                               

6 6 

Равносильность уравнений на 

множествах 

3 3 

Равносильность неравенств на 

множествах 

2 2 

Метод промежутков для 

уравнений и неравенств 

4 4 

Использование свойств 

функции при решении 

уравнений и неравенств 

5 5 

Системы уравнений с 

несколькими  

неизвестными                                           

7 7 

Итоговое повторение                              15 15 

Всего 102 102 

 

 

 

Формы и методы обучения: 
В ходе обучения используются следующие методы:  

- объяснительно-иллюстративный; 

- частично поисковый; 

- репродуктивный. 

      В ходе обучения используются следующие формы:  лекция,  беседа, работа в парах, работа в 

группах, работа у доски, индивидуальная работа, работа с учебником, фронтальная работа с классом 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: 
В процессе обучения используются  следующие формы аттестации учащихся: 

-текущая (в виде устных опросов, самостоятельных работ, математических диктантов); 

- промежуточная (раз в полугодие) 

- итоговая 

 

Планируемые результаты освоения курса. 

Изучение алгебры и начал математического анализа в старшей школе даёт возможность 

достижения обучающимися следующих результатов. 

 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 



 проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах . 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением 

о математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (выборы, опросы и пр . );  

 готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением 

достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности 

учёного . 

трудовое воспитание: 

 установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

 осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей 

Эстетическое воспитание: 

 способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений;  

 умению видеть математические закономерности в искусстве 

Ценности научного познания: 

4. ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации; 

5.  овладением языком математики и математической культурой как средством позна-

ния мира;  

6. овладением простейшими навыками исследовательской деятельности 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность);  

 сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же 

права другого человека 

Экологическое воспитание: 

 ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

  осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения 

личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

 готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

 необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

 способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формули-

ровать и оценивать риски и последствия, формировать опыт 

  



Метапредметные: 

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 различныхситуациях; 

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 по- иску методов решения 

практических задач, применению различных методовпознания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различныхисточников; 

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 

информационнойбезопасности 

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

использовать адекватные языковыесредства; 

6) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

7) действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ  своего  знания  и  незнания, 

новых  познавательных  задач  и  средств  их  достижения. 

элементарной теории вероятностей; сформированность умений находить и оценивать вероятности  

наступления  событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайныхвеличин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решениизадач. 

Предметные 

Базовый уровень 

Предметные результаты освоения интегрированного курса математики ориентированы на формирование 

целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путём освоения систематических 

научных знаний  и  способов  действий  на метапредметной основе, а предметные результаты освоения 

курса алгебры и начал математического анализа на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Они предполагают: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на  математическом  языке явлений реальногомира; 

2) сформированность представлений о  математических  понятиях как о важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

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

рассуждения в ходе решениязадач; 

4) владение  стандартными  приёмами  решения   рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;  использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для по-иска  пути  решения   и   иллюстрации   решения   уравнений 

инеравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математическогоанализа; 

6) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностяхвреальноммире,обосновныхпонятиях 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 



-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в 

то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, универсальный характер законов логики 

математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

-вероятностный характер различных процессов окружающего мира 

 

ЧИСЛА И ВЫРАЖЕНИЯ 

уметь 

-выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; 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, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

-вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства 

 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

Уметь 
-определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  

-строить графики изученных функций; 

-описывать по графику поведение и свойства функций; 

-решать уравнения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и      

повседневной жизни для: 

-описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Уметь 

-решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения; 

-составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

-использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-построения и исследования простейших математических моделей 

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Уметь 

-решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных 

формул; 

-вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 



-анализа информации статистического характера 

Элементы математического анализа 

Уметь 

-оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции в точке, 

производная функции; 

-определять значение производной функции в точке по изображению касательной в этой точке; - 

решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности функции и 

знакопостоянством ее производной 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-сравнения с помощью графиков скоростей возрастания и убывания величин в реальных  процессах;- 

использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач 

Текстовые задачи 

Уметь 
- решать несложные текстовые задачи разных видов, 

-понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную  в виде текстовой или 

символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, 

-решать задачи на доли, проценты, 

-использовать понятие масштаб 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА К УЧЕБНИКУ С.М.НИКОЛЬСКОГО И ДР. 

 

 
10 класс 

 

Действительные числа (7 часов). 

Понятие действительного числа. Свойства действительных чисел. Множества чисел и операции 

над множествами чисел. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов и 

конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. 

 

Рациональные уравнения и неравенства(14 часов, из них контрольные работы – 1 час). 
Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, свойства биноминальных 

коэффициентов, треугольник Паскаля. 

Рациональные уравнения и неравенства, метод интервалов решения неравенств, систем 

рациональных неравенств. 

 

Корень степени n(9 часов, из них контрольные работы – 1 час) 
Понятие функции, ее области определения и множества значении, графика функции. Функция  

= xn, где nN, ее свойства и график. Понятие корня степени n>1 и его свойства, понятие 

арифметического корня. 

Степень положительного числа (10 часов, из них контрольные работы – 1 час)  
Понятие степени с рациональным показателем, свойства степени с рациональным показателем 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной и ограниченной. 

Число e. Понятие степени с действительным показателем. Свойства степени  

действительным показателем. Преобразование выражений, содержащих возведение в степень 

Показательная функция, ее свойства и график. 

 

Логарифмы (6 часов). 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного 

степени, переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы. Преобразовани 

выражений, содержащих логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

 



Показательные и логарифмические уравнения и неравенства  (7 часов, из ни 

контрольные работы – 1 час). 
Показательные и логарифмические уравнения и неравенства  и методы их решения. 

 

Синус и косинус угла и числа (7 часов). 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла  

действительного числа. Основное тригонометрическое тождество для синуса и косинуса 

Понятия арксинуса, арккосинуса. 

 

Тангенс и котангенс угла (4 часа, из них контрольные работы – 1 час). 
Тангенс и котангенс угла и числа. Основные тригонометрические тождества для тангенса  

котангенса. Понятие арктангенса числа. 

 

Формулы сложения(8 часов). 
Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов. Формулы приведения. Синус  

косинус двойного аргумента. Формулы половинного аргумента.Преобразование сумм 

тригонометрических функций в произведения и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 

простейших тригонометрических выражений. 

 

Тригонометрические функции числового аргумента (8 часов, из них контрольные работ 

– 1 час). 
Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 

 

Тригонометрические уравнения и неравенства(8 часов, из них контрольные работ 

– 1 час). 
Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений 

Простейшиетригонометрические неравенства.  

 

Вероятность события (4 часа). 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместны 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий 

Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач 

с применением вероятностных методов.                                                                                           

Повторение курса алгебры и математического анализа за 10 класс (10 часов, из ни 

контрольная работа– 1 часа) 

 

 

 

 

11класс 

 

Функции и их графики (6час.) 

Элементарные функции. Область определения и область изменения функции. Ограниченность 

функции. Четность, нечетность, периодичность функции. Промежутки возрастания, убывания,  

знакопостоянства, нули функции. Исследование функции, построение графиков. Основные 

способы преобразования графиков. 

 

Предел функции и непрерывность.(5 час.) 

Понятие предела. Односторонние пределы. Свойства пределов. Понятие непрерывности 

функции. 

 

Обратные функции (3 час., из них 1 час контрольная работа) 



Понятие об обратной функции. 

 

Производная (9 час., из них1 час контрольная работа) 

Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения, частного. Производна 

сложной функции. 

 

Применение производной (15 час., из них 1 час контрольная работа) 

Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления 

Возрастание и убывание функции. Задачи на максимум и минимум. Построение графиков функций с 

применением производных. 

 

Первообразная и интеграл ( 11 час,, из них 1 час контрольная работа) 

Понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. Формула 

Ньютона-Лейбница. 

 

Равносильность уравнений и неравенств.(4 час.) 

Равносильные преобразования уравнений. Равносильные преобразования неравенств. 

 

Уравнения-следствия.(7 час.) 

Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. Потенцирование 

логарифмических уравнений. 

 

Равносильность уравнений и неравенств системам.(6 час.) 

Основные понятия. Решение уравнений  и неравенств с помощью систем. 

 

Равносильность уравнений на множествах. (3 час., из них 1 час контрольная работа) 

Основные понятия. Возведение уравнения в четную степень. 

 

Равносильность неравенств на множествах (2 час.) 

Основные понятия. Возведение неравенств в четную степень. 

 

Метод промежутков для уравнений и неравенств.(4 час., из них контрольная работа 1 час) 

Уравнения с модулями. Неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных функций. 

 

Использование свойств функции для решения уравнений и неравенств.(5 часов) 

Использование областей существования, ограниченности, монотонности функций. 

 

Системы уравнений с несколькими неизвестными. (7 час.) 

Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных. 

 

Итоговое повторение (15 час.,из них 2 час контрольная работа) 

Повторение материала за 10-11 класс, подготовка к ЕГЭ. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс 

 

№ 

урока 

Планируе 

мая дата 

Фактичес 

кая дата 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Глава I. Корни, степени, логарифмы  

 01.9-18.9.21 § 1. Действительные числа 7 

1   Понятие действительного числа 1 

2   Понятие действительного числа 1 

3   Множества чисел. Свойства действительных 

чисел 

1 

4   Множества чисел. Свойства действительных 1 



чисел 

5   Перестановки 1 

6   Размещение 1 

7   Сочетания 1 

 21.9-19.10. § 2. Рациональные уравнения и неравенства 14 

8   Рациональные выражения 1 

19   Бином Ньютона, суммы и разности степеней 1 

10   Рациональные уравнения 1 

11   Рациональные уравнения  

12   Системы рациональных уравнений 1 

13   Системы рациональных уравнений  

14   Метод интервалов решения неравенств 1 

15   Метод интервалов решения неравенств 1 

16   Рациональные неравенства 1 

17   Рациональные неравенства 1 

18   Нестрогие неравенства 1 

19   Нестрогие неравенства 1 

20   Системы рациональных неравенств 1 

21   Контрольная работа № 1 1 

 20.10-18.11 § 3. Корень степени n. 9 

22   Понятие функции и ее графика 1 

23   Функция y=xn 1 

24   Понятие корня степени n 1 

25   Корни четной и нечетной степеней 1 

26   Арифметический корень 1 

27   Арифметический корень 1 

28   Свойства корней степени  n 1 

29   Свойства корней степени n 1 

30   Контрольная работа №2  

 19.11-10.12 § 4. Степень положительного числа 10 

31   Степень с рациональным показателем 1 

32   Свойства степени с рациональным показателем 1 

33   Свойства степени с рациональным показателем 1 

34   Понятие предела  последовательности 1 

35   Понятие предела  последовательности 1 

36   Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия 

1 

37   Число е 1 

38   Понятие степени с иррациональным 

показателем 

1 

39  

 

 

 

 

 

 Показательная функция 1 

40   Контрольная работа №3 1 

 14.12-25.12 § 5. Логарифмы 6 

41   Понятие логарифма 1 

42   Понятие логарифма 1 

43   Свойства логарифмов 1 

44   Свойства логарифмов 1 



45   Свойства логарифмов 1 

46   Логарифмическая функция 1 

 28.12-18.1.22 § 6. Показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства 

7 

47   Простейшие показательные уравнения 1 

48   Простейшие логарифмические уравнения 1 

49   Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 

1 

50   Простейшие показательные неравенства 1 

51   Простейшие логарифмические неравенства 1 

52   Неравенства, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного 

1 

53   Контрольная работа № 4 1 

Глава II. Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции 

 21.01-4.02. § 7. Синус и косинус угла 7 

54   Понятие угла 1 

55   Радианная мера угла 1 

56   Определение синуса и косинуса угла 1 

57   Основные формулы для синуса и косинуса 1 

58   Основные формулы для синуса и косинуса 1 

59   Арксинус 1 

60   Арккосинус 1 

 8.02-15.02 § 8. Тангенс и котангенс угла 4 

61   Определение тангенса и котангенса угла 1 

62   Основные формулы для тангенса и котангенса 

угла 

1 

63   Арктангенс 1 

64   Контрольная работа № 4 1 

 15.02-4.03 § 9. Формулы сложения 8 

65   Косинус разности и косинус суммы двух углов 1 

66   Косинус разности и косинус суммы двух углов 1 

67   Формулы для дополнительных углов 1 

68   Синус суммы и синус разности двух углов 1 

69   Синус суммы и синус разности двух углов 1 

70   Сумма и разности синусов и косинусов 1 

71   Сумма и разности синусов и косинусов 1 

72   Формулы для двойных и половинных углов 1 

    1 

 11.3-5.4 § 10. Тригонометрические функции числового аргумента 8 

73  

 

 

 Функция у=sinx 1 

74   Функция у=sinx 1 

75   Функция у=cosx 1 

76   Функция у=cosx 1 

77   Функция у=tgx 1 

78   Функция у=tgx 1 

79   Функция у=ctgx 1 

80   Контрольная работа № 6 1 

 5.04-22.04 § 11. Тригонометрические уравнения и неравенства 8 

81   Простейшие тригонометрические уравнения 1 

82   Простейшие тригонометрические уравнения 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

№ 

урока 

План. 

дата 

Факт. 

дата 

Раздел, тема урока Кол.час 

Глава 1.Функции.Производные. Интегралы  

 1.09-10.9.21 §1Функции и их графики 6 

1   Элементарные функции. 1 

2   Область определения и область изменения 

функции. Ограниченность функции. 

1 

3   Четность, нечетность, периодичность функции. 1 

4   Промежутки возрастания, убывания, 

знакопостоянства и нули функции. 

1 

5   Исследование функций и построение их 

графиков элементарными методами. 

1 

6   Основные способы преобразования графиков. 1 

 15.9-23.9 §2 Предел функции и непрерывность 5 

7   Понятие предела функции. 1 

8   Односторонние пределы. 1 

9   Свойства пределов функции. 1 

10   Понятие непрерывности функции. 1 

83   Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 

1 

84   Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 

1 

85   Применение основных тригонометрических 

формул для решения уравнений 

1 

86   Применение основных тригонометрических 

формул для решения уравнений 

1 

87   Однородные уравнения 1 

88   Контрольная работа №7 1 

Глава III. Элементы теории вероятностей 

 26.04-6.05 § 12. Вероятность события 4 

89   Понятие вероятности события 1 

90   Понятие вероятности события 1 

91   Свойства вероятностей событий 1 

92   Свойства вероятностей событий 1 

 13.05-31.05 Итоговое повторение 10 

93   Повторение. Рациональные уравнения. 1 

94   Повторение. Рациональные неравенства. 1 

95   Повторение. Степень положительного числа. 1 

96   Повторение. Корень п-ой степени. 1 

97   Повторение. Логарифмы. 1 

98   Повторение. Показательные уравнения и 

неравенства. 

1 

99   Повторение. Логарифмические уравнения и 

неравенства. 

1 

100   Повторение.Тригонометрия. 1 

101  

 

 

 Повторение.Обобщение. 1 

102   Итоговая контрольная работа  1 



11   Непрерывность элементарных функций. 1 

 24.9-30.9 §3 Обратные функции 3 

12   Понятие обратной функции. 1 

13   Понятие обратной функции. 1 

14   Контрольная работа 1. 1 

 1.10-21.10 §4 Производная 9 

15   Понятие производной. 1 

16   Понятие производной. 1 

17   Производная суммы, разности. 1 

18   Производная произведения, частного. 1 

19   Производная произведения, частного. 1 

20   Производные элементарных функций. 1 

21   Производная сложной функции. 1 

22   Производная сложной функции. 1 

23   Контрольная работа 2. 1 

 22.10-2.12 §5 Применение производной 15 

24   Максимум и минимум функции. 1 

25   Максимум и минимум функции. 1 

26   Уравнение касательной. 1 

27   Уравнение касательной. 1 

28   Приближенные вычисления. 1 

29   Возрастание и убывание функции. 1 

30   Возрастание и убывание функции. 1 

31   Производные высших порядков. 1 

32   Экстремум функции с единственной 

критической точкой. 

1 

33   Экстремум функции с единственной 

критической точкой. 

1 

34   Задачи на максимум и минимум. 1 

35   Задачи на максимум и минимум. 1 

36   Построение графиков функций с применением 

производных. 

1 

37   Построение графиков функций с применением 

производных. 

1 

38   Контрольная работа 3. 1 

 3.12-12.1.22 §6 Первообразная и интеграл 11 

39   Понятие первообразной. 1 

40   Понятие первообразной. 1 

41   Понятие первообразной. 1 

42   Площадь криволинейной трапеции. 1 

43   Оределенный интеграл. 1 

44   Определенный интеграл. 1 

45   Формула Ньютона-Лейбница. 1 

46   Формула Ньютона-Лейбница. 1 

47   Формула Ньютона-Лейбница. 1 

48   Свойства определенного интеграла.  

49   Контрольная работа№ 4. 1 

Глава 2.Уравнения.Неравенства.Системы  

 13.01-20.01 §7 Равносильность уравнений и неравенств 4 

50   Равносильные преобразования уравнений. 1 

51   Равносильные преобразования уравнений. 1 

52   Равносильные преобразования неравенств. 1 



53   Равносильные преобразования неравенств. 1 

 21.01-04.02 §8 Уравнения - следствия 7 

54   Понятие уравнения-следствия. 1 

55   Возведение уравнения в четную степень. 1 

56   Возведение уравнения в четную степень. 1 

57   Потенцирование логарифмических уравнений. 1 

58   Другие преобразования, приводящие к 

уравнению-следствию. 

1 

59   Применение нескольких преобразований, 

приводящих к уравнению -следствию. 

1 

60   Применение нескольких преобразований, 

приводящих к уравнению -следствию. 

1 

 09.02-18.02 §9Равносильность уравнений и неравенств системам 6 

61   Основные понятия. 1 

62   Решение уравнений с помощью систем. 1 

63   Решение уравнений с помощью систем. 1 

64   Решение уравнений с помощью систем.  

65   Решение неравенств с помощью систем. 1 

66   Решение неравенств с помощью систем. 1 

 24.02-02.03 §10Равносильность уравнений на множествах 3 

67   Основные понятия. 1 

68   Возведение уравнения в четную степень. 1 

69   Контрольная работа №5. 1 

 03.03-04.03 §11Равносильность неравенств на множествах 2 

70   Основные понятия. 1 

71   Возведение неравенств в четную степень. 1 

                                             12 Метод промежутков для уравнений и неравенств. 4 

72 09.03-16.03  Уравнения с модулями. 1 

73   Неравенства с модулями. 1 

74   Метод интервалов для непрерывных функций. 1 

75   Контрольная работа №6. 1 

13 Использование свойств функции при решении уравнений и неравенств 5 

76 17.03-25.03  Использование областей существования 

функций. 

1 

77   Использование  неотрицательности функций. 1 

78   Использование ограниченности функций. 1 

79   Использование монотонности и экстремумов 

функций. 

1 

80   Использование свойств синуса и косинуса. 1 

 06.04-20.04 §14 Системы уравнений с несколькими неизвестными 7 

81   Равносильность систем. 1 

82   Равносильность систем. 1 

83   Система- следствие. 1 

84   Система- следствие 1 

85   Метод замены неизвестных 1 

86   Метод замены неизвестных 1 

87   Контрольная работа №7 1 

 21.04-25.05 Итоговое повторение 15 

88   Повторение. Алгебраические преобразования 

выражений. 

1 

89   Повторение. Задачи на части, проценты. 1 

90   Повторение. Степени. 1 



91   Повторение. Корень n-степени. 1 

92   Повторение. Логарифмы. 1 

93   Повторение. Работа с таблицами, диаграммами. 1 

94   Повторение. Задачи на оптимизацию. 1 

95   Повторение. Уравнения. 1 

96   Повторение. Неравенства. 1 

97   Повторение. Тригонометрические 

преобразования выражений. 

1 

98   Повторение. Производная функции. 1 

99   Повторение. Применение производной  к 

исследованию функции. 

1 

100   Повторение. Логические задачи. 1 

101   Итоговая контрольная работа 1 

102   Итоговая контрольная работа 1 

 

 

 

Рабочая программа 

по курсу «Экономическая и социальная география мира»   

для 11  классов среднего общего образования 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию: 

Бахчиева О. А. География: Экономическая и социальная география мира: 10–11 классы: базовый и 

углублённый уровни: учебник / О. А. Бахчиева; под ред. В.П. Дронова— М.: Вентана-Граф, 2021.  

Цель курса:  формирование у школьников географической культуры и целостного представления о 

социально-экономической составляющей географической картины мира. 

Понятие «географическая культура», по В. П. Максаковскому, включает: географические знания и 

умения, географическое (пространственное) мышление, специальный язык географии (понятия, 

термины, названия и пр.).   

 

Основные задачи курса: 

1. формирование системы знаний об экономических и социальных проблемах современного 

мира, целостного осмысления единства природы и общества на планетарном и региональном 

уровнях;  

2. овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания 

и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений;  

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран;  

4. формирование географической культуры и географического мышления учащихся, воспитание 

чувства патриотизма гражданина России;  

5. освоение учащимися специальных и метапредметных умений, позволяющих самостоятельно 

добывать информацию географического характера, оценивать и объяснять социально-

экономические процессы, происходящие в мире. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. Учебный план МБОУ «гимназия «Планета Детства» 

предусматривает  изучение географии на этапе среднего образования на базовом уровне в объёме 68 

часов, в том числе: в 11 классе – 34 часа. 



 

Планируемые предметные результаты освоения курса  

 

Учащиеся научатся Учащиеся получат возможность научиться 

 выбирать источники географической 

информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым 

задачам; 

 ориентироваться в источниках 

географической информации 

(картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить 

и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, 

характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по 

географическим картам разного 

содержания и другим источникам; 

выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую 

информацию, представленную в одном 

или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в 

виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) 

географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники 

географической информации 

(картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: 

выявление географических 

зависимостей и закономерностей на 

основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и 

интерпретации географической 

информации объяснение 

географических явлений и процессов 

(их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет 

количественных показателей, 

характеризующих географические 

объекты, явления и процессы; 

 создавать простейшие 

географические карты различного 

содержания; 

 моделировать географические 

объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, 

дневниками путешественников как 

источниками географической 

информации; 

 подготавливать сообщения 

(презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в 

мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о 

географических явлениях в 

повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в 

быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие 

роль географической науки в 

решении социально-экономических 

и геоэкологических проблем 

человечества; примеры 

практического использования 

географических знаний в различных 

областях деятельности; 

 воспринимать и критически 

оценивать информацию 

географического содержания в 

научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации; 

 составлять описание природного 

комплекса;выдвигать гипотезы о 

связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов, происходящих 

в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в 

науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных 

изменений климата; 

 оценивать положительные и 

негативные последствия 

глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности 

размещения населения и хозяйства 



составление простейших 

географических прогнозов; принятие 

решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

 использовать знания о географических 

законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными 

географическими объектами, 

процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий 

протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия 

деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить 

примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли 

и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и 

взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и 

явлениями для решения различных 

учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 описывать по карте положение и 

взаиморасположение географических 

объектов; 

 различать географические процессы и 

явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и 

океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и 

различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; 

адаптации человека к разным 

природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов 

природы отдельных территорий; 

 приводить примеры взаимодействия 

природы и общества в пределах 

отдельных территорий. 

отдельных территорий в связи с 

природными и социально-

экономическими факторами. 

 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения курса  
 

Личностные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные УУД 

Воспитание 

российской 

гражданской 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 



идентичности, 

патриотизма, 

уважения к своему 

народу, чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой край, 

свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального 

народа России, 

уважения 

государственных 

символов (герб, флаг, 

гимн); формирование 

гражданской позиции 

ученика как активного 

и ответственного 

члена российского 

общества, осознанно 

принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические 

ценности;  

формирование 

готовности к 

служению Отечеству; 

формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

основанного на 

диалоге культур; 

сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями 

и идеалами 

гражданского 

общества; готовность 

и способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

формирование 

своей деятельности, 

составлять планы 

деятельности; 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; 

использовать все 

возможные ресурсы 

для достижения 

поставленных целей 

и реализации планов 

деятельности; 

выбирать успешные 

стратегии в 

различных 

ситуациях; умение 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, 

учитывать позиции 

других  

участников 

деятельности; 

владеть навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности; 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, 

включая умение 

ориентироваться в 

различных 

источниках 

информации, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных 

источников; умение 

использовать 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

своей деятельности, 

составлять планы 

деятельности; 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; 

использовать все 

возможные ресурсы 

для достижения 

поставленных целей 

и реализации планов 

деятельности; 

выбирать успешные 

стратегии в 

различных 

ситуациях; умение 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, 

учитывать позиции 

других; владение 

языковыми 

средствами — 

умение ясно, 

логично и точно 

излагать свою точку 

зрения. 

своей 

деятельности, 

составлять планы 

деятельности; 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; 

использовать все 

возможные 

ресурсы для 

достижения 

поставленных 

целей и 

реализации планов 

деятельности; 

выбирать 

успешные 

стратегии в 

различных 

ситуациях; умение 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать 

в процессе 

совместной 

деятельности, 

учитывать позиции 

других/ 



толерантного 

сознания и поведения 

в поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нём 

взаимопонимания, 

находить общие цели 

и сотрудничать для их 

достижения; развитие 

навыков 

сотрудничества в 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

проектной и других 

видах деятельности; 

формирование 

нравственного 

сознания и поведения 

на основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей;воспитание 

готовности и 

способности к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, на 

протяжении всей 

жизни; сознательного 

отношения к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных планов; 

формирование 

экологического 

мышления, 

понимания влияния 

социально-

экономических 

процессов на 

состояние природной 

технологий (ИКТ); 

умение 

самостоятельно 

оценивать и 

принимать решения, 

определяющие 

стратегию поведения 

с учётом 

гражданских и 

нравственных 

ценностей; владение 

языковыми 

средствами — 

умение ясно, 

логично и точно 

излагать свою точку 

зрения; владение 

навыками 

познавательной 

рефлексии. 



и социальной среды. 

 

Описание форм и методов контроля достижения планируемых результатов. 

В планировании предусмотрены разнообразные виды и формы контроля: проект, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, опрос в парах, самопроверки и взаимопроверки; различные виды 

пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 

тесты, составление развернутого плана параграфа, творческие работы, доклады, сообщения, 

презентации, практические работы на контурных картах. 

 

Содержание 

 

РАЗДЕЛ II. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

Тема: «Регионы и страны мира» - 3 часа 

Регионалистика и страноведение. Понятие «географический регион». Региональное деление мира 

(физико-географическое, историко-культурное, экономико-географическое). 

Международные территориальные организации и группировки стран в современном мире, их 

функции и значение. Международные отношения. Понятие «геополитика». 

Тема: «Зарубежная Европа» - 5 часов 

Общая характеристика зарубежной Европы: природные условия и ресурсы, население, хозяйство, 

отраслевой состав, охрана  

окружающей среды и проблемы региона. Географический рисунок расселения и хозяйства Европы. 

Европейский Союз и модели европейской интеграции. 

Природные, политические, этнические и экономические различия регионов Европы (Северная, 

Западная, Южная и Восточная Европа). 

Изучение стран Зарубежной Европы (Франция, Польша, Германия, Великобритания, страны Балтии, 

Украина, Белоруссия). 

Тема: «Зарубежная Азия» - 6 часов 

Азиатский регион. Историко-географические области зарубежной Азии. Природно-ресурсный 

потенциал. «Азиатский» тип расселения и размещения населения. Хозяйство и развитие  

отдельных отраслей. Новые индустриальные страны. Основные типы сельского хозяйства. 

Интеграционные группировки стран зарубежной Азии.  

Современные проблемы субрегионов: Юго-Западная, Южная,  

Юго-Восточная, Восточная, Центральная Азия. 

Изучение стран зарубежной Азии (Китай, Япония, Индия).  

Страны Азии — бывшие республики СССР: направления развития. Казахстан, Армения, 

Азербайджан. 

Тема: «Северная Америка» - 5 часов 

Америка — два материка, одна часть света. Понятие «Новый Свет». 

Соединённые Штаты Америки. Историко-географические особенности формирования государства и 

их экономико- и социально-географические последствия. Оценка географического положения. 

Население страны: этнический состав, миграции, структура занятости и размещение. Крупнейшие 

агломерации и мегалополисы. Природно-ресурсный потенциал. Особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства. Экономические районы США. Перспективы и проблемы 

развития.  

Канада, её место в мировом хозяйстве. 

Интеграционная группировка НАФТА. 

Тема: «Латинская Америка» - 5 часов 



Принципы выделения региона, его состав. Историко-географические особенности формирования 

региона. Основные черты размещения населения и географии промышленности, сельского хозяйства 

и транспорта.  

Субрегионы Латинской Америки: Мезоамерика (Вест-Индия и Центральная Америка), Южная 

Америка (Андские и Приатлантические страны). Общая характеристика и внутренние различия. 

Изучение стран Латинской Америки (Мексика, Бразилия, Венесуэла, Аргентина и др.). 

Тема: «Австралия и Океания» - 2 часа 

Географическое положение. Географические следствия изолированности региона. Природные 

условия и ресурсы. Население.  

Хозяйство. Динамика развития, характеристика отраслей хозяйства. Внутрирегиональные контрасты. 

Перспективы развития. 

Новая Зеландия. 

Тема: «Африка» - 4 часа 

Африканские страны в современном мире. Особенности развития региона как следствие 

колониального прошлого. Природные условия и ресурсы. Общая характеристика населения и 

хозяйства африканских стран.  

Субрегионы: Северная, Западная, Центральная, Восточная и Южная Африка. 

Изучение стран Африки: Египет, Нигерия, ЮАР. 

Географические аспекты качества жизни. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран, 

их географические аспекты. Долговой кризис. 

Тема: «Россия в современном мире» - 1 час 

Россия на политической карте мире, в мировом хозяйстве, в системе международно-финансовых и 

политических отношений.  

Отрасли международной специализации России. Особенности географии экономических, 

политических и культурных связей России со странами мира. 

Участие России в политических и экономических объединениях и группировках. Основные 

направления в развитии внешнеэкономических связей России. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития РФ. 

Тема: «Глобальные проблемы человечества» - 1 час 

Систематизация глобальных проблем. Глобальное моделирование. Взаимосвязи глобальных 

проблем. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Резерв – 2 часа 

Календарно-тематическое планирование 

№

п\п 

 

 

№ 

в 

те

ме 

Дата 

 

Раздел, тема урока, кол-во часов 

план факт 

    Раздел 2. Региональная характеристика мира (31 ч) 

    Тема: «Регионы и страны мира» (3 ч) 

1 1   Страноведение и регионы мира. Пр.р. № 1 «Характеристика по картам  

ЭГП страны (по выбору)» 

2 2   Международные отношения и геополитика 

3 3   Социально-экономические показатели уровня жизни населения мира. 

Пр.р. № 2 «Сравнение развитой и развивающейся стран мира по  



уровню жизни населения» 

    Тема: «Зарубежная Европа» (6 ч) 

4 1   Особенности территории и населения Зарубежной Европы 

5 2   Географические особенности хозяйства Зарубежной Европы. Пр.р. № 3 

«Составление сравнительной характеристики двух промышленных 

районов Зарубежной Европы» 

6 3   Субрегиональные и районные различия Зарубежной Европы 

7 4   Пр.р. № 4 «Составление комплексной характеристики стран Франции и 

Польши» 

8 5   Характеристика стран Европы 

9 6   Резервный час. Обобщение по теме «Зарубежная Европа» 

    Тема: «Зарубежная Азия» (6 ч) 

10 1   Население и природные ресурсы — основа развития Зарубежной Азии. 

Пр.р. № 5 «Сравнение средней плотности населения двух стран» 

11 2   Многоликое экономическое пространство зарубежной Азии 

12 3   Страны Азии: бывшие республики СССР.  

Пр.р. № 6 «Составление сравнительной  страноведческой характери 

стики двух стран (по выбору)» 

13 4   Япония. Характеристика размещения хозяйства 

14 5   Китай. Пр.р. № 7 «Составление сравнительной характеристики двух 

промышленных районов» 

15 6   Индия — страна традиций и новаций 

    Тема: «Северная Америка» (5 ч) 

16 1   Территория и население Северной Америки  

17 2   Природно-ресурсный потенциал и добывающие отрасли Канады и 

США 

18 3   Пр.р. № 8 «Сравнительная характеристика отраслей обрабатывающей 

промышленности США и Канады»  

19 4   Особенности фермерского сельского хозяйства США и Канады 

20 5   Транспорт и внешние экономические связи США и Канады  

    Тема: «Латинская Америка» (5 ч) 

21 1   Состав региона Латинская Америка. Вест-Индия  

22 2   Континентальная часть Мезоамерики (Центральная Америка) 

23 3   Природно-ресурсный потенциал и население Южной Америки 

24 4   Экономическое пространство Южной Америки. Пр.р. № 9 

«Определение по статистическим материалам тенденций изменения 

отраслевой структуры хозяйства одной из стран Южной Америки» 

25 5   Бразилия 

    Тема: «Австралия и Океания» (2 ч) 

26 1   Географические особенности Австралии и Океании как единого 

региона 

27 2   Динамика развития хозяйства Австралии и Океании 

    Тема: «Африка» (4 ч) 

28 1   Особенности территории и населения Африки 

29 2   Природные предпосылки и развитие первичных отраслей хозяйства 

Африки 

30 3   Специализация субрегионов Африки.  Пр.р. № 10 «Анализ 

международной деятельности по освоению малоизученных 

территорий» 



31 4   Характеристика страны Африки.  

    Тема: «Россия в современном мире» (1 ч) 

32 1   Россия в современном мире. Социально-экономическая характеристика 

России 

    Тема: «Глобальные проблемы человечества» (1ч) 

33 1   Современный мир и глобальные проблемы человечества. Взаимосвязи 

глобальных проблем человечества 

34    Итоговый урок по курсу (резервный час) 

ИТОГО уроков- 34 

Из них практических работ  - 10 

 

   

Рабочая программа 

по обществознанию для 11 класса 

(базовый  уровень) 
 

Общая характеристика учебного предмета. 

       Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного 

выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в 

актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных 

поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной информации; 

сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник основной школы должен 

получить достаточно полное представление о возможностях, которые существуют в современном 

российском обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в 

многообразных видах деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах 

жизни общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс 

знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение 

человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важным 

содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность 

моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного 

поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» 

является опыт познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 

социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и 

социальной практике. 

Цели и задачи учебного предмета: 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10–15 лет), её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 

том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 



 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отноше-

ний; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-

бытовых отношений. 

Место курса «История» в учебном плане. 

 Согласно примерной программе, на изучение курса «Обществознание» в 11 классе  на базовом 

уровне отводится 105 часов. Но, поскольку 11 класс учится на 1 неделю меньше, то календарно-

тематическое планирование составлено на 102 часа. Количество часов сокращено за счет резервного 

времени. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. История. История России. С древнейших времён до 1914 г. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 11 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций : углублённый 

уровень / Т. В. Коваль, Н. С. Борисов, А. А. Левандовский. — М.: Просвещение, 2021 

2. Борисов, А. А. Левандовский История. История России. С древнейших времён до 1914 г.11 

класс. В 2 частях. Часть 1. Углубленный уровень 

3. Борисов, А. А. Левандовский История. История России. С древнейших времён до 1914 г.11 

класс. В 2 частях. Часть 2. Углубленный уровень 

 

Данная рабочая программа рассчитана на детей со средней мотивацией и успеваемостью. 

Предполагается дифференцированное обучение на всех этапах курса. В частности для детей со 

слабой успеваемостью предполагается работа по обучению пересказа параграфа, усвоению 

элементарных исторических терминов и понятий. Для детей с повышенной мотивацией 

предполагается дополнительные задания в рабочих тетрадях, работа с дополнительной литературой. 

Уроки проводятся с применением на этапе внедрения групповых и игровых технологий. Цели 

технологий: заложить в ребенке механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, 

саморегуляции, самозащиты, самовоспитания, необходимые для становления самобытного 

личностного  образа  и диалогического воздействия с людьми, природой, культурой, цивилизацией.  

Основные методы  работы на уроке: объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, частично-

поисковый. Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная работа, групповая, 

фронтальная. 

Формы оценки и контроля знаний: устные и письменные ответы, самостоятельные работы, 

тестовые задания, сравнительные таблицы, выступления на семинарах и конференциях, 

реферативные работы и сообщения учащихся, презентации по теме, отчеты  проектно-игровой 

деятельности 
Критерии оценивания: 

Критерии оценивания устного ответа: 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, 

материал изложен в определённой логической последовательности литературным языком; отмечается знание 
фактического материала, и ученик может им оперировать, приводить примеры из жизни общества. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал 

изложен в определённой логической последовательности, при этом допущены 2-3 незначительных ошибки, 
исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или ответ 

неполный, несвязный.  



Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или допущены 

существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя, либо ответ 
полностью отсутствует. 

 

Критерии оценки работы на уроке: 
 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение 

заданий оценивается пятью баллами;  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в 

процессе выполнения задания - четырьмя;  
 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной 

активности – тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

 

Критерии оценки тестового задания: 

 100% 80%- отлично «5»;  

 60-80% - хорошо «4»  
 40-60% - удовлетворительно «3»; 

 менее 40% - неудовлетворительно «2» 

 

Критерии оценки сообщения: 

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  
 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Требования к  ведению тетради: 

- Все записи оформлять аккуратным и разборчивым почерком; 

- Пользоваться ручкой синего цвета; 
- Соблюдать поля и красную строку; 

- Писать на отдельной строке тему урока. Наличие всех тем обязательно; 

- Для начертания линий, таблиц использовать карандаш  и линейку; 
- Исправлять ошибки следующим образом: неверно написанную букву или пунктуационный знак 

аккуратно зачеркивать косой линией; часть слова, слово, предложение - тонкой горизонтальной линией; 

вместо зачеркнутого надписывать нужные буквы, слова, предложения. 

Критерии оценивания исторического сочинения 10-11 класс 

К1  Правильно указано время жизни исторического деятеля – 1 балл 

К2 Правильно указаны 2 основных направления деятельности исторического деятеля и    дана 

характеристика без фактических ошибок – 2 балла 

К3 Правильно указаны основные результаты деятельности исторической личности – 2 балла 

Максимальный балл - 5 баллов* 

*Критерии оценивания исторического сочинения по истории определены на основе критериев 

оценивания задания 25 ЕГЭ.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема I. Экономическая жизнь общества. 

 Экономика как подсистема общества. Экономика и уровень жизни. Экономика и социальная 

структура общества. Экономика и политика. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность и её измерители. Понятие ВВП. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы и темпы 

экономического роста. Экономическое развитие. Экономический цикл. Причины цикличного 

развития экономики. Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Как действует «невидимая 

рука» рынка. Законы спроса и предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. 

Современная рыночная система. Цели деятельности фирмы. Факторы производства. Экономические 

и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и временные издержки производства. Налоги, 



уплачиваемые предприятием. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Функции 

финансового рынка. Финансовые институты. Внешние эффекты. Какой инструмент регулирования 

экономики выбрать. Налоговая система РФ. Нужна ли рынку помощь государства. Тенденции 

экономического развития России. Типы финансовой политики. Основы денежно-кредитной 

политики государства. Влияние денежно-кредитной политики на российскую экономику. Бюджетная 

политика. Инфляция: виды, причины и последствия. Рынок труда. Причины и виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. Что такое мировая экономика. Международная 

торговля. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы 

экономики. Тенденции общемирового экономического развития. Экономическая культура: сущность 

и структура. Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Связь экономической культуры и деятельности. Рациональное поведение 

участников экономической деятельности. 

Тема II. Социальная сфера. 

 Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. Социальная стратификация. Социальная 

мобильность. Социальные интересы. Социальные нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся 

(девиантное) поведение. Преступность. Что объединяет людей в нацию. Россия — 

многонациональное общество и единый народ. Межнациональные конфликты и пути их 

преодоления. Пути межнационального сближения. Национальная политика в России. Семья как 

социальный институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Дом, в 

котором мы живём. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные отношения в 

современном обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском 

возрасте. Молодёжная субкультура. Изменение численности населения России. Возрастной состав 

населения России. Рождаемость и смертность. Миграция. 

Тема III. Политическая жизнь общества. 

 Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические институты. 

Политические отношения. Политическая власть. Структура и функции политической системы. 

Государство в политической системе. Политический режим. Демократические перемены в России. 

Сущность правового государства. Гражданское общество. Местное самоуправление. Избирательная 

система. Избирательная кампания. Понятия политической партии и движения. Типология и функции 

политических партий. Типы партийных систем. Политическая элита. Политическое лидерство. Роль 

политического лидера Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология. Современные 

политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. Политическая психология. 

Средства массовой коммуникации и политическое сознание. Многообразие форм политического 

поведения. Политический терроризм. Регулирование политического поведения. Сущность и этапы 

политического процесса. Политическое участие. Политическая культура. 

Заключение. Общество и человек перед лицом угроз XXI в. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  11 А класс 

Раздел, тема Количество 

часов 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 102 

  Раздел 1. Экономическая жизнь общества 32 

Уроки представления результатов проектной 

деятельности по теме I 

4 

Повторительно-обобщающие уроки по теме I 2 

  Раздел 2.  . Социальная сфера 20 

Уроки представления результатов проектной 

деятельности по теме II 

4 

Повторительно-обобщающие уроки по теме II 2 

Раздел 3. Политическая жизнь общества 25 

Уроки представления результатов проектной 

деятельности по теме III (4 ч) 

4 

Повторительно-обобщающие уроки по теме III 2 

Раздел 4. Заключение. Взгляд в будущее 3 



Резерв 4 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН  11 А класс 

 

№ 

п\п 

Дата 

 

 Раздел, тема урока 

план. факт. 

   ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (102 ЧАСА) 

   1 РазделЭкономическая жизнь общества (32 ч) 

1.    1. Роль экономики в жизни общества 

2.    2. Роль экономики в жизни общества 

3.    3. Роль экономики в жизни общества 

4.    4. Экономика: наука и хозяйство (3 ч) 

5.    5. Экономика: наука и хозяйство (3 ч) 

6.    6. Экономика: наука и хозяйство (3 ч) 

7.    7. Экономический рост и развитие (3 ч) 

8.    8. Экономический рост и развитие (3 ч) 

9.    9. Экономический рост и развитие (3 ч) 

10.    10. Рыночные отношения в экономике (3 ч) 

11.    11. Рыночные отношения в экономике (3 ч) 

12.    12. Рыночные отношения в экономике (3 ч) 

13.    13. Фирма в экономике (3 ч) 

14.    14. Фирма в экономике (3 ч) 

15.    15. Фирма в экономике (3 ч) 

16.    16. Финансовый рынок (3 ч) 

17.    17. Финансовый рынок (3 ч) 

18.    18. Финансовый рынок (3 ч) 

19.    19. Экономика и государство (2 ч) 

20.    20. Экономика и государство (2 ч) 

21.    21. Финансовая политика государства (3 ч) 

22.    22. 23 Финансовая политика государства (3 ч) 

23.    23. Финансовая политика государства (3 ч) 

24.    24. Занятость и безработица (3 ч) 

25.    25. Занятость и безработица (3 ч) 

26.    26. Занятость и безработица (3 ч) 

27.    27. Мировая экономика (3 ч) 

28.    28. Мировая экономика (3 ч) 



29.    29. Мировая экономика (3 ч) 

30.    30. Экономическая культура (3 ч) 

31.    31. Экономическая культура (3 ч) 

32.    32. Экономическая культура (3 ч) 

33.    Уроки представления результатов проектной деятельности 

по теме I (4 ч) 

34.    Уроки представления результатов проектной деятельности 

по теме I (4 ч) 

35.    Уроки представления результатов проектной деятельности 

по теме I (4 ч) 

36.    Уроки представления результатов проектной деятельности 

по теме I (4 ч) 

37.    Повторительно-обобщающие уроки по теме I (2 ч) 

38.    Повторительно-обобщающие уроки по теме I (2 ч) 

   2 Раздел. Социальная сфера (20 ч) 

39.    1. Социальная структура общества (3 ч) 

40.    2. Социальная структура общества (3 ч) 

41.    3. Социальная структура общества (3 ч) 

42.    4. Социальные нормы и отклоняющееся поведение (3 ч) 

43.    5. Социальные нормы и отклоняющееся поведение (3 ч) 

44.    6. Социальные нормы и отклоняющееся поведение (3 ч) 

45.    7. Нации и межнациональные отношения (3 ч) 

46.    8. Нации и межнациональные отношения (3 ч) 

47.    9. Нации и межнациональные отношения (3 ч) 

48.    10. Семья и брак (2 ч) 

49.    11. Семья и брак (2 ч) 

50.    12. Гендер — социальный пол (3 ч) 

51.    13. Гендер — социальный пол (3 ч) 

52.    14. Гендер — социальный пол (3 ч) 

53.    15. Молодёжь в современном обществе (3 ч) 

54.    16. Молодёжь в современном обществе (3 ч) 

55.    17. Молодёжь в современном обществе (3 ч) 

56.    18. Демографическая ситуация в современной России (3 ч) 

57.    19. Демографическая ситуация в современной России (3 ч) 

58.    20. Демографическая ситуация в современной России (3 ч) 

59.    Уроки представления результатов проектной деятельности 

по теме II (4 ч) 

60.    Уроки представления результатов проектной деятельности 



по теме II(4 ч) 

61.    Уроки представления результатов проектной деятельности 

по теме II (4 ч) 

62.    Уроки представления результатов проектной деятельности 

по теме II (4 ч) 

63.    Повторительно-обобщающие уроки по теме II (2 ч) 

64.    Повторительно-обобщающие уроки по теме II (2 ч) 

   3 Раздел. Политическая жизнь общества (25 ч) 

65.    1. Политика и власть (3 ч) 

66.    2. Политика и власть (3 ч) 

67.    3. Политика и власть (3 ч) 

68.    4. Политическая система (3 ч) 

69.    5. Политическая система (3 ч) 

70.    6. Политическая система (3 ч) 

71.    7. Гражданское общество и правовое государство (3 ч) 

72.    8. Гражданское общество и правовое государство (3 ч) 

73.    9. Гражданское общество и правовое государство (3 ч) 

74.    10. Демократические выборы (3 ч) 

75.    11. Демократические выборы (3 ч) 

76.    12. Демократические выборы (3 ч) 

77.    13. Политические партии и партийные системы (3 ч) 

78.    14. Политические партии и партийные системы (3 ч) 

79.    15. Политические партии и партийные системы (3 ч) 

80.    16. Политическая элита и политическое лидерство (2 ч) 

81.    17. Политическая элита и политическое лидерство (2 ч) 

82.    18. Политическое сознание (2 ч) 

83.    19. Политическое сознание (2 ч) 

84.    20. Политическое поведение (3 ч) 

85.    21. Политическое поведение (3 ч) 

86.    22. Политическое поведение (3 ч) 

87.    23. Политический процесс и культура политического участия 

88.    24. Политический процесс и культура политического участия 

89.    25. Политический процесс и культура политического участия 

90.    Уроки представления результатов проектной деятельности 

по теме III (4 ч) 

91.    Уроки представления результатов проектной деятельности 

по теме III(4 ч) 

92.    Уроки представления результатов проектной деятельности 

по теме III (4 ч) 



93.    Уроки представления результатов проектной деятельности 

по теме III(4 ч) 

94.    Повторительно-обобщающие уроки по теме III (2 ч) 

95.    Повторительно-обобщающие уроки по теме III (2 ч) 

   4 раздел. Заключение. Взгляд в будущее (3 ч). 

96.    1. Заключение. Взгляд в будущее (3 ч). 

97.    2. Заключение. Взгляд в будущее (3 ч). 

98.    3. Заключение. Взгляд в будущее (3 ч). 

99.    4. Резерв 

100.    5. Резерв 

101.    6. Резерв 

102.    7. Резерв 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты освоения курса «Обществознание» в 11 классе 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 11 классе являются: 

— осознание учащимися зависимости между перспективами эко¬номического развития страны и 

возможностями активного участия в её экономической жизни; 

— ориентация в социальных ролях участников экономической де¬ятельности; 

— осознание важности овладения рациональными способами экономического поведения; 

— готовность к рациональному экономическому поведению в условиях как подъёма, так и спада 

экономической активности в стране; 

— способность и готовность к выполнению ключевых социальных ролей (труженика, 

производителя); 

— понимание важности активного и ответственного отношения к экономической деятельности, 

ориентированность на посильное участие в ней; 

— способность ставить личные цели и строить жизненные планы; 

— соотношение поступков с принятыми нормами морали; 

— анализ различных ситуаций свободного выбора, выявление его оснований и последствий; 

— различение формы чувственного и рационального познания, пояснение их примерами; 

— различение абсолютной и относительной истины; 

— понимание того, что положение человека в обществе в значительной степени зависит от него 

самого — его образовательных успехов, квалификации, направленности личности; 

— осознание значимости совместных действий представителей социальных групп по защите 

своих интересов; 

— готовность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с учётом гендерных 

особенностей социализации; 

— толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность вести диалог с 

другими людьми, учитывая гендерные особенности, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

— сформированность гражданской позиции активного и сознательного члена российского 

общества; 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики. 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие умения и навыки: 

— умение подкреплять изученные положения конкретными фактами и примерами из социально-

экономической действительности; 



— критическое восприятие и осмысление информации, освещающей события на рынках товаров 

и услуг, формулирование собственных заключений и оценочных суждений; 

— умение критически воспринимать экономическую информацию с целью анализа состояния и 

тенденций экономического развития общества, интерпретации социально-экономических 

изменений; 

— умение ориентироваться в экономических событиях, оценивать их последствия; 

— умение анализировать экономические данные с целью выявления иллюстрируемых ими 

тенденций; 

— способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении социально-экономических проблем; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывая позиции других её участников, избегая негативного влияния гендерных стереотипов; 

— умение самостоятельно давать оценки и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения в соответствии с гендерными предписаниями, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

— умение классифицировать социальные явления (различные аспекты демографической 

ситуации) на основе определённых, в том числе самостоятельно выявленных, оснований для 

классификации, сопоставления и сравнения; 

— критическое восприятие и осмысление социальной информации, отражающей различные 

подходы в освещении современных демографических процессов; формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений; 

— умение ориентироваться в различных источниках политической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей. 

Предметные результаты изучения обществознания включают: 

— умение конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

— различение форм бизнеса; 

— оценивание деятельности различных финансовых институтов, определение задач, функций и 

роли Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

— способность извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

— умение различать и сравнивать пути достижения экономического роста; 

— раскрытие взаимосвязи экономики с другими сторонами жизни общества; 

— способность выделять причины безработицы и различать её виды; 

— умение различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

— выделение критериев социальной стратификации; 

— различение видов социальной мобильности; 

— умение характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на развитие современной семьи; 

— выявление причин социальных конфликтов, моделирование ситуации путей разрешения 

конфликтов; 

— способность выделять субъекты политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

— умение раскрывать принципы государства как основного института политической системы 

общества; 

— различение типов политических режимов, оценка роли политических режимов различных 

типов в общественном развитии; 

— установление взаимосвязи правового государства и гражданского общества, способность 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

— формулирование суждения о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе. 

 
 



Право (углубленный уровень) 

Общая характеристика учебного предмета. 

      Право, как и государство, относят к категории тех ценностей, без которых существование современного общества было бы 

невозможным. Регулируя общественные отношения, право воплощает человеческие представления о порядке и справедливости. В свою 

очередь, государство является уникальным социальным механизмом, позволяющим главным образом с помощью права решать 

общезначимые социальные проблемы в интересах всего общества, всех его членов. Поэтому в учебнике А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной, 

Т. Ф. Акчурина право рассматривается в неразрывном единстве с государством, особенностями его развития, формами правления, видами 

политических режимов и т. д. 

«Право» — учебный предмет, изучаемый в средней (полной) школе в 10—11 классах. Его место и роль обусловлены тем огромным 

значением, которое имеет право в цивилизованном обществе. 

Главная цель изучения права в современной школе — образование, воспитание и развитие школьника, способного осознать свой 

гражданско-правовой статус, включающий конституционные права, свободы и обязанности 

Задачами изучения права с учетом преемственности с основой школой являются: 

— формирование представлений о правовой сфере как целостной системе, понимания социальной ценности права, его связи с другими 

сторонами общественной жизни; 

— развитие правосознания и правовой культуры учащихся; 

— формирование знаний базовых норм различных отраслей права в РФ, о человеке как субъекте правоотношений; 

— выработка умений получать правовую информацию из различных, в том числе неадаптированных источников; преобразовывать её и 

использовать для решения учебных задач, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций; расширение палитры способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

— обогащение опыта старшеклассников по применению полученных знаний и умений в различных областях общественной жизни: в 

гражданской и общественной деятельности, в сферах межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере;  

Место курса «Право» в учебном плане. 

 Согласно примерной программе, на изучение курса «Право» в 11 классе  на углубленном уровне отводится 70 часов. Но поскольку 11 класс 

учится на 1 неделю меньше, то за счет резервного времени количество часов сокращается до 68.  



Содержание учебника логически и структурно делится на 2 класса. В 10 классе изучаются первые три главы, где основными темами 

являются Конституция РФ, права человека и гражданина. В 11 классе проходят материал четвертой главы: основные отрасли российского 

права. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Никитин А.Ф. Право: 10-11 классы: базовый и углубленный уровни: учебник. А. Ф. Никитин, Т. И. Никитина, Т. Ф. Акчурин.- 2-е 

изд.,перераб.- М.: Просвещение, 2021 

2. Калуцкая, Е. К. Право. Рабочая программа. 10—11 классы : учебно-методическое пособие / Е. К. Калуцкая. — М. : Дрофа, 2017. 

 

Данная рабочая программа рассчитана на детей со средней мотивацией и успеваемостью. Предполагается дифференцированное обучение на 

всех этапах курса. В частности для детей со слабой успеваемостью предполагается работа по обучению пересказа параграфа, усвоению 

элементарных исторических терминов и понятий. Для детей с повышенной мотивацией предполагается дополнительные задания в рабочих 

тетрадях, работа с дополнительной литературой. 

Уроки проводятся с применением на этапе внедрения групповых и игровых технологий. Цели технологий: заложить в ребенке механизмы 

самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания, необходимые для становления самобытного 

личностного  образа  и диалогического воздействия с людьми, природой, культурой, цивилизацией.  

Основные методы  работы на уроке: объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый. Формы организации 

деятельности учащихся: индивидуальная работа, групповая, фронтальная. 

Формы оценки и контроля знаний: устные и письменные ответы, самостоятельные работы, тестовые задания, сравнительные таблицы, 

выступления на семинарах и конференциях, реферативные работы и сообщения учащихся, презентации по теме, отчеты  проектно-

игровой деятельности 
Критерии оценивания: 

Критерии оценивания устного ответа: 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в определённой логической 

последовательности литературным языком; отмечается знание фактического материала, и ученик может им оперировать, приводить примеры из жизни 

общества. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в определённой логической 
последовательности, при этом допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или ответ неполный, несвязный.  

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся 
не может исправить при наводящих вопросах учителя, либо ответ полностью отсутствует. 

 

Критерии оценки работы на уроке: 
 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий оценивается пятью баллами;  



 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя баллами; 
 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

 

Критерии оценки тестового задания: 
 100% 80%- отлично «5»;  

 60-80% - хорошо «4»  

 40-60% - удовлетворительно «3»; 

 менее 40% - неудовлетворительно «2» 

 

Критерии оценки сообщения: 

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ 
ученика, оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Требования к  ведению тетради: 

- Все записи оформлять аккуратным и разборчивым почерком; 

- Пользоваться ручкой синего цвета; 
- Соблюдать поля и красную строку; 

- Писать на отдельной строке тему урока. Наличие всех тем обязательно; 

- Для начертания линий, таблиц использовать карандаш  и линейку; 
- Исправлять ошибки следующим образом: неверно написанную букву или пунктуационный знак аккуратно зачеркивать косой линией; часть слова, 

слово, предложение - тонкой горизонтальной линией; вместо зачеркнутого надписывать нужные буквы, слова, предложения. 

Критерии оценивания исторического сочинения 10-11 класс 

К1  Правильно указано время жизни исторического деятеля – 1 балл 

К2 Правильно указаны 2 основных направления деятельности исторического деятеля и    дана характеристика без фактических ошибок – 2 

балла 

К3 Правильно указаны основные результаты деятельности исторической личности – 2 балла 

Максимальный балл - 5 баллов* 

*Критерии оценивания исторического сочинения по истории определены на основе критериев оценивания задания 25 ЕГЭ.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 



УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ  

Основные отрасли российского права 

Гражданское право. Гражданско-правовые отношения: понятие и виды. Субъекты гражданских правоотношений. Физические и 

юридические лица. Источники гражданского права. Гражданская право- и дееспособность. Деликтоспособность. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. Право собственности. Интеллектуальная собственность. Обязательственное право. Понятие 

обязательства. Сделки. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Налоговое право. Налоговые органы. 

Аудит. Права и обязанности налогоплательщика. Виды налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты 

налогов. Налогообложение физических и юридических лиц. Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак. Условия 

вступления в брак. Порядок регистрации брака. Процедура расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный 

договор. Права и обязанности членов семьи. Усыновление, опека (попечительство). Ответственность родителей по воспитанию детей. 

Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. Порядок приема на работу. 

Трудовой договор. Заработная плата. Охрана труда. Трудовые споры. Ответственность по  трудовому праву. Особенности правового 

регулирования труда несовершеннолетних. Административное право. Источники административного права. Административное 

правонарушение и административная ответственность. Административные наказания. Уголовное право. источники уголовного права. 

Уголовный кодекс и его структура. Действие уголовного закона. Признаки и виды преступлений. Состав преступления. Уголовная 

ответственность. Принципы уголовной ответственности. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Виды наказаний в уголовном 

праве. 

 

Основы российского судопроизводства 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. Участники гражданского процесса. Стадии гражданского 

процесса. Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты уголовного процесса. Стадии уголовного 

процесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  11 А класс 

Раздел, тема Количество 

часов 

ПРАВО 68 

1 Раздел. Гражданское право  14 

2 Раздел. Финансовое и налоговое право  8 

3 Раздел. Семейное право  8 

4 Раздел. Трудовое право  10 

5 Раздел. Административное право  4 

6 Раздел. Уголовное право  12 



7 Раздел. Основы судопроизводства  4 

8. Раздел. Международное право  2 

9 Раздел. Защита проектных и исследовательских 

работ  

5 

Резерв 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН  11 А класс 

 

№ 

п\п 

Дата 

 

 Раздел, тема урока 

план. факт. 

   ПРАВО (68 ЧАСОВ) 

   1 Раздел. Гражданское право (14 ч) 

103.    1. Понятие и источники гражданского права 

104.    2. Понятие и источники гражданского права 

105.    3. Гражданская правоспособность и дееспособность. 

Гражданские права несовершеннолетних 

106.    4. Гражданская правоспособность и дееспособность. 

Гражданские права несовершеннолетних 

107.    5. Предпринимательство. Юридические лица и их 

формы 

108.    6. Предпринимательство. Юридические лица и их 

формы 

109.    7. Право собственности 

110.    8. Право собственности 

111.    9. Наследование. Страхование 

112.    10. Наследование. Страхование 

113.    11. Обязательственное право. Сделки. Договоры 



114.    12. Обязательственное право. Сделки. Договоры 

115.    13. Защита материальных и нематериальных прав. 

116.    14. Защита материальных и нематериальных прав. 

   2 Раздел. Финансовое и налоговое право (8 ч) 

117.    1. Финансовое и налоговое право. Налоговые 

органы. Аудит 

118.    2. Финансовое и налоговое право. Налоговые 

органы. Аудит 

119.    3. Виды налогов. Ответственность за уклонение от 

уплаты налогов 

120.    4. Виды налогов. Ответственность за уклонение от 

уплаты налогов 

121.    5. Налогообложение физических и юридических лиц 

122.    6. Налогообложение физических и юридических лиц 

123.    7. Правовое регулирование банковской деятельности 

124.    8. Правовое регулирование банковской деятельности 

   3 Раздел. Семейное право (8 ч) 

125.    1. Понятие и источники семейного права 

126.    2. Понятие и источники семейного права 

127.    3. Брак, условия его заключения 

128.    4. Брак, условия его заключения 

129.    5. Права и обязанности супругов 

130.    6. Права и обязанности супругов 

131.    7. Права и обязанности родителей и детей. 



132.    8. Усыновление, опека (попечительство) 

   4 Раздел. Трудовое право (10 ч) 

133.    1. Понятие и источники трудового права 

134.    2. Понятие и источники трудового права 

135.    3. Коллективный договор. Трудовой договор 

136.    4. Коллективный договор. Трудовой договор 

137.    5. Рабочее время и время отдыха 

138.    6. Рабочее время и время отдыха 

139.    7. Оплата труда. Охрана труда 

140.    8. Оплата труда. Охрана труда 

141.    9. Трудовые споры. Ответственность по трудовому 

праву 

142.    10. Трудовые споры. Ответственность по трудовому 

праву 

   5 Раздел. Административное право (4 ч) 

143.    1. Понятие и источники административного права. 

144.    2. Понятие и источники административного права. 

145.    3. Административные наказания 

146.    4. Административные наказания 

   6 Раздел. Уголовное право (12 ч) 

147.    1. Понятие и источники уголовного права 

148.    2. Понятие и источники уголовного права 

149.    3. Понятие, признаки и состав преступления 



150.    4. Понятие, признаки и состав преступления 

151.    5. Виды преступлений 

152.    6. Виды преступлений 

153.    7. Уголовная ответственность и наказание. 

Наказание 

154.    8. Уголовная ответственность и наказание. 

Наказание 

155.    9. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. 

156.    10. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. 

157.    11. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

158.    12. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

   7 Раздел. Основы судопроизводства (4 ч) 

159.    1. Гражданское процессуальное право (гражданский 

процесс) 

160.    2. Гражданское процессуальное право (гражданский 

процесс) 

161.    3. Особенности уголовного судопроизводства (уголовный 

процесс) 

162.    4. Особенности уголовного судопроизводства (уголовный 

процесс) 

   8. Раздел. Международное право (2 ч) 

163.    1. Международное право 

164.    2. Международное право 

   9 Раздел. Защита проектных и исследовательских работ 

(5 ч) 



165.    1. Защита проектных и исследовательских работ 

166.    2. Защита проектных и исследовательских работ 

167.    3. Защита проектных и исследовательских работ 

168.    4. Защита проектных и исследовательских работ 

169.    5. Защита проектных и исследовательских работ 

170.    Резерв 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты (углубленный уровень): 

— знание содержания различных теорий происхождения государства; 

— сравнение различных форм государства; 

— умение приводить примеры различных элементов государственного механизма и их места в общей структуре; 

— соотношение основных черт гражданского общества и правового государства; 

— применение знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, необходимых для ориентации в российском 

нормативно-правовом материале, для эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

— оценка роли и значения права как важного социального регулятора и элемента культуры общества; 

— сравнение и выделение особенностей и достоинств различных правовых систем (семей); 

— умение проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и 

взаимовлияние; 

— характеристика особенностей системы российского права; 

— различение форм реализации права; 

— выявление зависимости уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

— оценка собственного возможного вклада в становление и развитие правопорядка и законности в Российской Федерации; 

— способность различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

— выявление общественной опасности коррупции для гражданина, общества и государства; 

— умение целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство Российской Федерации, 

конституционный статус государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации; 

— сравнение воинской обязанности и альтернативной гражданской службы; 



— оценка роли Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

— характеристика системы органов государственной власти Российской Федерации в их единстве и системном взаимодействии; 

— способность характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные функции и объяснять их 

внутри- и внешнеполитическое значение; 

— умение дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации; 

— умение характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной власти в государстве; раскрывать 

порядок формирования и структуру Правительства Российской Федерации; 

— способность характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской Федерации; 

— характеристика этапов законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы; 

— выделение особенностей избирательного процесса в Российской Федерации; 

— характеристика системы органов местного самоуправления как одной из основ конституционного строя Российской Федерации; 

— определение места международного права в отраслевой системе права; характеристика субъектов международного права; 

— умение различать способы мирного разрешения споров; 

— способность оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

— сравнение механизмов универсального и регионального сотрудничества и контроля в области международной защиты прав человека; 

— дифференцирование участников вооруженных конфликтов; 

— различение защиты жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; умение называть виды запрещенных 

средств и методов ведения военных действий; 

— выделение структурных элементов системы российского законодательства; 

— анализ различных гражданско-правовых явлений, юридических фактов и правоотношений в сфере гражданского права; 

— умение проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, выявлять их 

преимущества и недостатки; 

 

Личностные результаты: 

1) гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край,  

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего со-временному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультур- ном мире; 



5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— самостоятельное определение цели, умение задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

— оценка возможных последствий достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

— постановка и формулирование собственных задач в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

— оценка ресурсов, в том числе времени и других нематериальных ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

— выбор пути достижения цели, умение планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; 

— организация эффективного поиска ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

— сопоставление полученного результата деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— обобщенные способы решения задач, в том числе умение осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

— критическая оценка и интерпретация информации с разных позиций, распознание и фиксация противоречия в информационных 

источниках; 

— использование различных модельно-схематических средств для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

— критическое аргументирование в отношении действий и суждений другого; 

— целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

— индивидуальная образовательная траектория, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— осуществление деловой коммуникации 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; 

— способность при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т. д.); 

— способность координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

— умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 



 

Экономика (углубленный уровень) 

Общая характеристика учебного предмета. 

Экономика как предмет входит в блок общественных наук. В структуре заданий государственной итоговой аттестации по 
обществознанию экономике уделено более 40%. От знаний и навыков, полученных на уроках экономики, зависит способность ученика 
самостоятельно планировать и осуществлять деятельность, связанную с финансами, расходами, бизнесом и т. п. 

Целями обучения экономике являются воспитание гражданина с экономическим образом мышления, имеющего потребности в получении 
экономических знаний, а также интереса к изучению экономических дисциплин, способности к личному самоопределению и 
самореализации. 

Настоящая программа ставит следующие задачи для реализации этих целей: 
1) сформировать систему знаний об экономической жизни общества; 
2) сформировать понятие об экономических институтах, морально-этических отношениях участников хозяйственной деятельности, 

уважительное отношение к чужой собственности; 
3) сформировать экономическое мышление, умение принимать рациональные решения в условиях ограниченности ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за свои решения для себя и окружающих; 
4) сформировать навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний; 
развить владение навыками поиска актуальной экономической информации с использованием различных источников  

6) научить применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных социально - 

экономических ролей: потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, 

налогоплательщика; 

7) сформировать понимание о месте и роли России в современной мировой экономике, умение ориентироваться в текущих 

экономических событиях в России и в мире. 

Место курса «Экономика» в учебном плане. 

Учебный курс «Экономика» рассчитан на 2 года и изучается в 10—11 классах общеобразовательной школы. В общеобразовательных классах 

на изучение экономики на базовом уровне в учебном плане отводится 34 часа в год (один урок в неделю); в группах с углублённым 

изучением социально-экономических предметов — 68 часов в год (два урока в неделю). 

 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Хасбулатов Р. И. Экономика: 10-11 классы: базовый и углубленный уровень: учебник.2-е издание стереотип. – М.: Дрофа, 2020 

2. Экономика. Рабочая программа: 10—11 классы: учебно-методическое пособие / Т. Л. Дихтяр. — М. : Дрофа, 2017.   

3.  

Данная рабочая программа рассчитана на детей со средней мотивацией и успеваемостью. Предполагается дифференцированное обучение на 

всех этапах курса. В частности для детей со слабой успеваемостью предполагается работа по обучению пересказа параграфа, усвоению 



элементарных исторических терминов и понятий. Для детей с повышенной мотивацией предполагается дополнительные задания в рабочих 

тетрадях, работа с дополнительной литературой. 

Уроки проводятся с применением на этапе внедрения групповых и игровых технологий. Цели технологий: заложить в ребенке механизмы 

самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания, необходимые для становления самобытного 

личностного  образа  и диалогического воздействия с людьми, природой, культурой, цивилизацией.  

Основные методы  работы на уроке: объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый. Формы организации 

деятельности учащихся: индивидуальная работа, групповая, фронтальная. 

Формы оценки и контроля знаний: устные и письменные ответы, самостоятельные работы, тестовые задания, сравнительные таблицы, 

выступления на семинарах и конференциях, реферативные работы и сообщения учащихся, презентации по теме, отчеты  проектно-

игровой деятельности 
Критерии оценивания: 

Критерии оценивания устного ответа: 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в определённой логической 

последовательности литературным языком; отмечается знание фактического материала, и ученик может им оперировать, приводить примеры из жизни 
общества. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в определённой логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или ответ неполный, несвязный.  
Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся 

не может исправить при наводящих вопросах учителя, либо ответ полностью отсутствует. 

 

Критерии оценки работы на уроке: 

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий оценивается пятью баллами;  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения задания - четырьмя;  
 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

 

Критерии оценки тестового задания: 
 100% 80%- отлично «5»;  

 60-80% - хорошо «4»  

 40-60% - удовлетворительно «3»; 
 менее 40% - неудовлетворительно «2» 

 

Критерии оценки сообщения: 



 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ 

ученика, оценивается пятью баллами;  
 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Требования к  ведению тетради: 

- Все записи оформлять аккуратным и разборчивым почерком; 

- Пользоваться ручкой синего цвета; 

- Соблюдать поля и красную строку; 
- Писать на отдельной строке тему урока. Наличие всех тем обязательно; 

- Для начертания линий, таблиц использовать карандаш  и линейку; 

- Исправлять ошибки следующим образом: неверно написанную букву или пунктуационный знак аккуратно зачеркивать косой линией; часть слова, 
слово, предложение - тонкой горизонтальной линией; вместо зачеркнутого надписывать нужные буквы, слова, предложения. 

Критерии оценивания исторического сочинения 10-11 класс 

К1  Правильно указано время жизни исторического деятеля – 1 балл 

К2 Правильно указаны 2 основных направления деятельности исторического деятеля и    дана характеристика без фактических ошибок – 2 

балла 

К3 Правильно указаны основные результаты деятельности исторической личности – 2 балла 

Максимальный балл - 5 баллов* 

*Критерии оценивания исторического сочинения по истории определены на основе критериев оценивания задания 25 ЕГЭ.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Углублённый уровень 
Менеджмент и маркетинг 

Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. Исторические этапы становления менеджмента. Современные тенденции менеджмента. 

Бизнес-план. Маркетинг. Понятие маркетинга. Из истории маркетинга. Сущность и содержание маркетинга. Ре¬лама. 

 

Государственные финансы 

Государственный бюджет. Функции бюджета. Налоги — главный источник государственного бюджета. Из истории налогообложения. 

Экономическая сущность налогов. Виды налогов. Механизм налогообложения. Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная шкала 

налогообложения. Фискальная политика государства. 

 



Государство и экономика 

Роль государства в экономике. Экономические функции государства. Типы государственной собственности. Государственное регулирование 

экономики. Виды национализации. Формы участия государства в экономике в современных условиях. Социалистическая национализация. 

Капиталистическая (кейнсианская) национализация. Денационализация (приватизация). 

Основные макроэкономические показатели 

Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. Измерение ВВП и ВНП. Сопоставление ВВП разных  стран. Два способа 

подсчёта ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. ВВП и ВНП на душу населения. Национальный доход. Система 

национальных счётов. Показатели экономического развития. Темпы роста ВВП. ВВП и инфляция. Социальные последствия инфляции. 

 

Экономический рост 

Факторы экономического роста. Источники (факторы) роста. Инвестиции. Влияние НТП и образования на экономический рост. 

Экстенсивное и интенсивное развитие. Современная трактовка экономического роста. Мультипликатор и акселератор. Концепция 

устойчивого экономического роста. Эффект акселератора. 

 

Цикличность развития экономики 

Циклическое развитие — свойство капиталистической экономической системы. Циклическое развитие как закономерность. Торговые 

кризисы. Фазы экономического цикла. Кризисы. Механизм циклического движения и кризис. Решение противоречий в ходе кризиса. 

 

Международная торговля 

Международное разделение труда. Абсолютные и относительные преимущества. Валютные курсы. Свободная торговля и протекционизм. 

ВТО. Россия и ВТО. 

Российская Федерация в системе мирового хозяйства 

Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. Общая характеристика экономики России. Основные макроэкономические 

показатели России. Место России в мировой экономике. Экономические проблемы глобализации. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  11 А класс 

Раздел, тема Количество 

часов 

Экономика 68 

1 Раздел. Менеджмент и маркетинг  8 

2 Раздел. Государственные финансы  8 

3 Раздел.  Государство и экономика  8 

4. Раздел. Основные макроэкономические показатели  10 

5 Раздел. Экономический рост  6 



6 Раздел. Цикличность развития экономики  6 

7 Раздел. Международная торговля  6 

8 Раздел. РФ в системе мирового хозяйства  5 

9 Раздел. Экономические проблемы глобализации  5 

10 Раздел. Резерв времени  7 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН  11 А класс 

 

№ 

п\п 

Дата 

 

 Раздел, тема урока 

план. факт. 

   ЭКОНОМИКА (68 ЧАСОВ) 

   1 Раздел. Менеджмент и маркетинг (8 ч) 

171.    33. Менеджмент 

172.    34. Менеджмент 

173.    35. Менеджмент 

174.    36. Менеджмент 

175.    37. Маркетинг 

176.    38. Маркетинг 

177.    39. Маркетинг 

178.    40. Маркетинг 

   2 Раздел. Государственные финансы (8 ч) 

179.    1. Государственные финансы. Государственный бюджет 

180.    2. Государственные финансы. Государственный бюджет 

181.    3. Государственные финансы. Государственный бюджет 



182.    4. Государственные финансы. Государственный бюджет 

183.    5. Налоги - главный источник государственного 

бюджета 

184.    6. Налоги - главный источник государственного 

бюджета 

185.    7. Виды налогов. Механизм налогообложения 

186.    8. Виды налогов. Механизм налогообложения 

   3 Раздел.  Государство и экономика (8 ч) 

187.    1. Роль государства и экономики 

188.    2. Роль государства и экономики 

189.    3. Роль государства и экономики 

190.    4. Роль государства и экономики 

191.    5. Роль государства и экономики 

192.    6. Роль государства и экономики 

193.    7. Роль государства и экономики 

194.    8. Роль государства и экономики 

   4. Раздел. Основные макроэкономические показатели (10 

часов) 

195.    1. ВВП И ВНП 

196.    2. ВВП И ВНП 

197.    3. ВВП И ВНП 

198.    4. ВВП И ВНП 

199.    5. ВВП И ВНП 

200.    6. ВВП И ВНП на душу населения. Национальный 

доход 



201.    7. ВВП И ВНП на душу населения. Национальный 

доход 

202.    8. ВВП И ВНП на душу населения. Национальный 

доход 

203.    9. ВВП И ВНП на душу населения. Национальный 

доход 

204.    10. ВВП И ВНП на душу населения. Национальный 

доход 

   5 Раздел. Экономический рост (6 ч) 

205.    1. Экономический рост. Факторы экономического роста 

206.    2. 1. Экономический рост. Факторы экономического 

роста 

207.    3. 1. Экономический рост. Факторы экономического 

роста 

208.    4. Современная трактовка. Экономического роста. 

Мультипликатор и акселератор 

209.    5. Современная трактовка. Экономического роста. 

Мультипликатор и акселератор 

210.    6. Современная трактовка. Экономического роста. 

Мультипликатор и акселератор 

   6 Раздел. Цикличность развития экономики (6 ч) 

211.    1. Цикличность развития экономики - свойство 

капиталистическое экономической системы 

212.    2. Цикличность развития экономики - свойство 

капиталистическое экономической системы 

213.    3. Цикличность развития экономики - свойство 

капиталистическое экономической системы 

214.    4. Фазы экономического цикла. Кризисы 

215.    5. Фазы экономического цикла. Кризисы 



216.    6. Фазы экономического цикла. Кризисы 

   7 Раздел. Международная торговля (6 ч) 

217.    1. Международная торговля. Валютные курсы 

218.    2. Международная торговля. Валютные курсы 

219.    3. Международная торговля. Валютные курсы 

220.    4. Свободная торговля и протекционизм. ВТО 

221.    5. Свободная торговля и протекционизм. ВТО 

222.    6. Свободная торговля и протекционизм. ВТО 

   8 Раздел. РФ в системе мирового хозяйства (5 ч) 

223.    1. Место РФ в системе мирового хозяйства 

224.    2. Место РФ в системе мирового хозяйства 

225.    3. Место РФ в системе мирового хозяйства 

226.    4. Место РФ в системе мирового хозяйства 

227.    5. Место РФ в системе мирового хозяйства 

   9 Раздел. Экономические проблемы глобализации (5 ч) 

228.    1. Экономические проблемы современности 

229.    2. Экономические проблемы современности 

230.    3. Экономические проблемы современности 

231.    4. Экономические проблемы современности 

   5. Экономические проблемы современности 

   10 Раздел. Резерв времени (7 ч) 



232.    1. Резерв 

233.    2. Резерв 

234.    3. Резерв 

235.    4. Резерв 

236.    5. Резерв 

237.    6. Резерв 

238.    7. Резерв 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты: 

1) осознание себя гражданами России, патриотами, ответственными членами российского общества; воспитание активной гражданской 

позиции, гордости за достижения своей родины; 

2) формирование личных мотивов для получения экономических знаний и навыков, для выбора будущей профессии с опорой на 

экономические знания; 

3) формирование умения принимать рациональные решения в условиях ограниченности ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за свои решения для себя и окружающих; 

4) формирование умения оценивать и аргументировать свою точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам 

социально-экономической политики государства; 

5) приобретение опыта самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

6) этические: знать правила поведения участников бизнеса, уважать частную и государственную собственность, знать свои права и 

обязанности в экономических сферах деятельности; 

7) экологические: знать последствия внешних эффектов, уметь оценить воздействие различных видов экономической деятельности на 

окружающую среду. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение работать с различными источниками информации: составлять таблицы, графики, диаграммы, используя текстовую 

информацию; анализировать графики, диаграммы, таблицы, делать выводы; 

2) регулятивные: умение планировать свою деятельность, ставить задачи, находить пути их решения, выделять этапы в достижении 

цели, составлять бюджеты, бизнес-планы и т. п.; 

3) овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы познания; 



4) коммуникативные умения и навыки в сфере экономической деятельности: умение выстраивать деловые отношения, доносить до 

слушателя свои предложения, принимать высказывания и суждения других; 

5) умение создавать презентации, делать доклады, писать рефераты, эссе, участвовать в дискуссиях, аргументированно излагать свою 

точку зрения, уметь разрешать конфликты; 

6) умение находить причинно-следственные связи, устанавливать закономерности, подтверждать конкретными примерами 

теоретические выкладки и экономические законы; 

7) навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний; 

8) соблюдение правил техники безопасности, эргономики, ресурсосбережения, гигиены, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

9) владение языковыми средствами для свободного выражения своих мыслей, в том числе умения свободно оперировать 

экономическими терминами и понятиями, переводить значения слов с иностранных языков, заменять их синонимами; 

10) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, новых 

познавательных задач и методов их реализации. 

 

Предметные результаты: 

1) формирование представления об экономике как о научной дисциплине и как сфере деятельности индивидов, семей, фирм и 

государств; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии общества; 

3) проявление экономического мышления: умение принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, окружающих и общества в целом; 

4) знание факторов, влияющих на изменение спроса и предложения товара, понимание сущности закона убывающей предельной 

полезности; 

5) знание особенностей традиционной, централизованной, рыночной и смешанной экономических систем; понимание роли государства 

в рыночной экономике, пределов его вмешательства в экономику и его последствий; 

6) знание роли и функций денег, особенностей денежного обращения; получение представления, как работает банковская система, 

умение просчитывать риски по кредитам и депозитам; 

7) знание различных видов фирм, форм собственности, ответственности бизнеса; знание рыночных структур с совершенной и 

несовершенной конкуренцией, приёмов конкурентной борьбы; 

8) применение полученных знаний и сформированных навыков для эффективного исполнения основных социально-экономических 

ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, налогоплательщика); 

9) знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

10) понимание места и роли России в современной мировой экономике, умение ориентироваться в современных экономических событиях 

в России и в мире. 



Рабочая программа по учебному предмету  

«Физика» 

для 11 класса среднего общего образования 

базовый уровень 

Цели изучения физики в средней (полной) школе следующие: 

 

• формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, значимости физических знаний для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; 
• овладение основополагающими физическими закономерностями, законами и теориями; расширение объёма используемых физических понятий, 

терминологии и символики; 

• приобретение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в основе современной физической картины мира, о наиболее важных 
открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; понимание физической сущности явлений, 

наблюдаемых во Вселенной; 

• овладение основными методами научного познания природы, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, выдвижение гипотез, 

проведение эксперимента; овладение умениями обрабатывать данные эксперимента, объяснять полученные результаты, устанавливать зависимости 
между физическими величинами в наблюдаемом явлении, делать выводы; 

• отработка умения решать физические задачи разного уровня сложности; 

• приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; умений ставить задачи, решать проблемы, принимать 
решения, искать, анализировать и обрабатывать информацию; ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное значение: 

коммуникативных навыков, навыков сотрудничества, навыков измерений, навыков эффективного и безопасного использования различных технических 

устройств; 
• освоение способов использования физических знаний для решения практических задач, для объяснения явлений окружающей действительности, 

для обеспечения безопасности жизни и охраны природы; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний с использованием  

различных источников информации и современных информационных технологий; умений формулировать и обосновывать собственную позицию по 
отношению к физической информации, получаемой из разных источников; 

• воспитание уважительного отношения к учёным и их открытиям; чувства гордости за российскую физическую науку.  

Особенность целеполагания для базового уровня состоит в том, что обучение ориентировано в основном на формирование у обучающихся общей 
культуры и научного мировоззрения, на использование полученных знаний и умений в повседневной жизни. 

Содержание курса физики в программе среднего общего образования структурируется на основе физических теорий и включает следующие разделы: 

научный метод познания природы, механика, молекулярная физика и термодинамика, электродинамика, колебания и волны, оптика, специальная теория 

относительности, квантовая физика, строение Вселенной. Для формирования определенных умений в изучаемом курсе проводятся лабораторные 

работы. Всего лабораторных работ 7. 
Соответственно действующему учебному плану рабочая программа предусматривает следующий вариант организации процесса обучения в 11– х 

классах: обучения в объеме 68 часов, в неделю - 2 часа. Авторская программа  не изменена за. Данная рабочая программа по физике для базового уровня 

составлена из расчёта 136 ч за два года обучения (по 2 ч в неделю в 10 и 11 классах); в программе учтено 10% резервного времени. Резервное время 



используется для повторения. В авторской программе пропущен 1 час.  Учитывается также тот факт, что реальная продолжительность учебного года 

всегда оказывается меньше нормативной. 
Содержание конкретных учебных занятий соответствует обязательному минимуму. Форма проведения занятий (урок, лекция, 

конференция, семинар и др.) планируется учителем. Термин «решение задач» в планировании определяет вид деятельности.  
В преподавании предмета планируется использовать следующие педагогические технологии: 

• технология развивающего обучения; 

• технология обучения на основе решения задач; 

• технология полного обучения; 

• технология проблемного обучения; 

• технология поэтапного формирования умственных действий. 
Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания: 
• Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных 

(иллюстрационных и демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

• Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр. 
• Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного 

контроля, письменных работ. 

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяснительно-иллюстративного, частично поискового (эвристического), 
проблемного изложения,  исследовательскогометодов обучения 

Формы организации учебных занятий по физике:  

• Урок (урок-игра, урок-конференция, диалог, проблемная лекция) 

• Семинар  

• Конференция  

• Самостоятельная домашняя работа (экспериментально-опытные задания) 

 

Формы контроля: 

 -физический диктант 

 -тестовые задания 

 - краткая самостоятельная работа 

 - письменная контрольная работа 

 - контрольная лабораторная работа 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№п/п Тема Количество часов 
1 Основы электродинамики 9 
2 Колебания и волны 15 
3 Оптика 13 
4 Основы специальной теории относительности 3 
5 Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 17 
6 Строение Вселенной 5 
7 Резерв 6 

 ИТОГО 68 

 

  
                                                   СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 

 
Базовый уровень 

Основы электродинамики-9ч 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила 

Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. 

Индуктивность. Электромагнитное поле. Энергия электромагнитного поля 

Колебания и волны-15ч 



Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, вынужденные колебания. Превращения энергии при колебаниях. 

Резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический ток. Резонанс в электрической цепи. Короткое замыкание. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и длина волны. Интерференция и дифракция. Энергия волны. Звуковые волны. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение.  

Оптика-13ч 

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. Формула тонкой линзы. Волновые свойства света: дисперсия, 

интерференция, дифракция, поляризация. 

 

Основы специальной теории относительности-3ч 

Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии 

свободной частицы. 

 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра-17ч 

 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределённостей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Применение ядерной энергии. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 

Строение Вселенной-5ч 

Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля—Луна. Строение и эволюция Солнца и звёзд. Классификация звёзд. Звёзды и источники 

их энергии. 

Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселенной. 

Резерв -6ч 



 

Календарно -  тематический поурочный план 

 
№ УРОКА/ 

№ УРОКА В 

ТЕМЕ 

ДАТА  

(НЕДЕЛЯ, 

МЕСЯЦ) 

ПРОВЕДЕНИЯ 

УРОКА 

ТЕМА УРОКА 

  Основы электродинамики (продолжение) -9ч 

Магнитное поле-5ч 

1/1 03.09 Взаимодействие токов. Магнитное поле. 

2/2 03.09 Вектор магнитной индукции — основная  характеристика магнитного поля. 
3/3 10.09 Лабораторная работа«Наблюдение действия магнитного поля на ток».   

Решение задач. 
4/4 10.09 Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. 

5/5 17.09 Магнитные свойства вещества.Обобщающее повторение. 

Электромагнитная индукция-4ч 
6/1 17.09 Явление электромагнитной индукции. Индукционное электрическое поле. 

Правило   Ленца. 

7/2 24.09 Лабораторная работа «Исследование явления  электромагнитной 

индукции». 

8/3 24.10 Закон электромагнитной индукции.Явление самоиндукции. 
Индуктивность. 

9/4 01.10 Энергия магнитного поля. Самостоятельная работа. 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ -15 ч 

Механические колебания -3ч 

10/1 01.10 Колебательное движение.Динамика колебательного движения.Описание 

движения колебательных систем. Решение задач. 

11/2 08.10 Лабораторная работа«Определение ускорения   свободного падения 

при помощи маятника». 

12/3 08.10 Вынужденные колебания. Резонанс. Решение задач. 

Электромагнитные колебания- 5ч 
13/1 15.10 Колебательный контур. Свободные электромагнитные 



колебания.Теоретическое описание электромагнитных  колебаний. 
14/2 15.10 Переменный электрический ток.  

15/3 22.10 Электрический ток на участке цепи с резистором. .Переменный 

электрический ток на реальном   участке цепи. Резонанс. 

16/4 22.10 Получение переменного электрического тока. 

17/5 05.11 Передача переменного электрического тока. Трансформатор. 

Механические волны- 3ч 
18/1 05.11 Механические волны. 
19/2 12.11 Звуковые волны. 
20/3 12.11 Интерференция механических волн.Дифракция и поляризация 

механических волн.  Решение задач. 

Электромагнитные волны- 4ч 
21/1 19.11 Электромагнитная волна.Свойства электромагнитных волн. 
22/2 19.11 Изобретение радио А. С. Поповым. Принцип  радиотелефонной связи. 
23/3 26.11 Понятие о телевидении. 

24/4 26.11 Конференция «Развитие средств связи». 

Оптика- 13ч 

Световые волны. Геометрическая и волновая оптика- 11ч 
25/1 03.12 Введение: развитие взглядов на природу света.Принцип Гюйгенса. Закон 

отражения света. 
26/2 03.12 Закон преломления света. Полное отражение. 

27/3 10.12 Лабораторная работа «Определение показателя преломления стекла». 

28/4 10.12 Линза. Построение изображения в тонкой линзе. 

29/5 17.12 Формула тонкой линзы. Решение задач. 

30/6 17.12 Лабораторная работа Определение оптической силы и  фокусного 

расстояния собирающей линзы». 

31/7 24.12 Дисперсия света. Поглощение света. 
32/8 24.12 Интерференция света. 
33/9 14.01 Дифракция света.Дифракционная решётка. Решение задач. 

34/10 14.01 Лабораторная работа «Определение длины  световойволны с помощью 

дифракционной решетки». 
35/11 21.01 Поляризация света. 

Излучение и спектры - 2ч 



36/12 21.01 Виды излучений. Спектры. Спектральный анализ. 
37/13 28.01 Шкала электромагнитных волн. 

Основы специальной теории относительности - 3ч 
38/1 04.02 Классическая физика и постулаты СТО. 
39/2 04.02 Относительность одновременности.  Кинематика СТО. 
40/3 11.02 Релятивистская динамика. Решение задач. 

Квантовая физика – 17ч 

Световые кванты -5ч 
41/1 11.02 Возникновение квантовой физики. Фотоэлектрический эффект и его 

законы. 
42/2 18.02 Световые кванты. Уравнение фотоэффекта. 
43/3 18.02 Решение задач. 
44/4 25.02 Фотоны. Гипотеза де Бройля. 
45/5 25.02 Давление света. Опыты Лебедева. 

 

Атомная физика-3ч 
46/1 03.03 Опыт Резерфорда. Ядерная модель атома.Теория Бора. 

47/2 03.03 Испускание и поглощение света атомами.  Спектры.Спектральный анализ и 

его применение. 

48/3 10.03 Химическое действие света. Лабораторная работа «Наблюдение 

сплошного   и линейчатого спектров». 

Физика атомного ядра -7ч 
49/1 

 
10.03 Состав ядра. Ядерные силы.Энергия связи атомных ядер.  

50/2 17.03 Ядерные реакции. 
51/3 17.03 Методы наблюдения и регистрации  элементарных частиц. 
52/4 31.03 Радиоактивность. 
53/5 31.03 Закон радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. 

Получение  и использование радиоактивных изотопов. 
54/6 07.04 Деление ядер. Цепная реакция деления.Ядерный реактор. Атомная 

электростанция. Понятие о термоядерных реакциях. 
55/7  Биологическое действие радиоактивных излучений. Успехи, перспективы и 

проблемы развития ядерной энергетики.Повторение. Решение задач. 
Элементарные частицы- 2ч 

56/1 07.04 Физический мир и его познание.Понятие об элементарных частицах.  



Классификация элементарных частиц. 
57/2 14.04 Движение и взаимодействие элементарных частиц.Современная 

физическая картина мира. 

Строение Вселенной -5ч 
58/1 14.04 Физическая система Земля—Луна. 
59/2 21.04 Физическая природа планет и малых тел  Солнечной системы. 
60/3 21.04 Солнце. 
61/4 28.04 Основные характеристики звёзд.Внутреннее строение Солнца и звёзд 

главной   последовательности. Эволюция звёзд. 
62/5 28.04 Галактики и их характеристики. 

Резерв– 6ч 

 

Учебно-методические пособия для учителя 
• Учебник Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский «Базовый и углубленный уровни . 11 класс» – Москва, Просвещение, 2019 г. 

• Дидактические материалы Физика 11 класс / А.Е.Марон, Е.А.Марон. – М.: Издательство «Дрофа», 2019г.. 

• Классический курс Ю.А.Сауров Поурочные разработки Москва «Просвещение» 2015г 

 

Рабочая программа по учебному предмету  

«Физика» 

для 11 класса среднего общего образования 

профильный уровень 

 

 
Цели изучения физики в средней (полной) школе следующие: 

 

— формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, значимости физических знаний для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; 

— овладение основополагающими физическими закономерностями, законами и теориями; расширение объёма используемых физических понятий, 

терминологии и символики; 

— приобретение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в основе современной физической картины мира, о наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; понимание физической сущности явлений, 



наблюдаемых во Вселенной; 

— овладение основными методами научного познания природы, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, выдвижение гипотез, 

проведение эксперимента; овладение умениями обрабатывать данные эксперимента, объяснять полученные результаты, устанавливать зависимости 

между физическими величинами в наблюдаемом явлении, делать выводы; 

— отработка умения решать физические задачи разного уровня сложности; 

— приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; умений ставить задачи, решать проблемы, принимать 

решения, искать, анализировать и обрабатывать информацию; ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное значение: 

коммуникативных навыков, навыков сотрудничества, навыков измерений, навыков эффективного и безопасного использования различных технических 

устройств; 

— освоение способов использования физических знаний для решения практических задач, для объяснения явлений окружающей действительности, 

для обеспечения безопасности жизни и охраны природы; 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; умений формулировать и обосновывать собственную позицию по 
отношению к физической информации, получаемой из разных источников; 

— воспитание уважительного отношения к учёным и их открытиям; чувства гордости за российскую физическую науку.  

Особенность целеполагания для углублённого уровня состоит в том, чтобы направить деятельность старшеклассников на подготовку к будущей 

профессиональной деятельности, на формирование умений и навыков, необходимых для продолжения образования в высших учебных заведениях 

соответствующего профиля, а также на освоение объёма знаний, достаточного для продолжения образования и самообразования. 

Содержание курса физики в программе среднего общего образования структурируется на основе физических теорий и включает следующие разделы: 
научный метод познания природы, механика, молекулярная физика и термодинамика, электродинамика, колебания и волны, оптика, специальная теория 

относительности, квантовая физика, строение Вселенной. 

Данная рабочая программа по физике для углублённого уровня изучения физики программа рассчитана на 340 ч за два года обучения (по 5 ч в 

неделю в 10 и 11 классах); в программе учтено 15% резервного времени.Соответственно действующему учебному плану рабочая программа 

предусматривает следующий вариант организации процесса обучения в 11 – х классах: обучения в объеме 165 часов, в неделю - 5 часов. 

Авторская программа  изменена.  Резервное время используется для увеличения времени на изучение отдельных тем курса физики. 

Учитывается также тот факт, что реальная продолжительность учебного года всегда оказывается меньше нормативной. По теме «Световые 

волны. Геометрическая и волновая оптика» добавлен 1ч изрезервав соответствии с поурочными разработками. В соответствии с программой 

поменяны местами разделы «Основы специальной теории относительности» и «Излучение и спектры» 

Предусмотрены лабораторные работы.  

 
Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных 

(иллюстрационных и демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр. 



3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, 

письменных работ. 
Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяснительно-иллюстративного, частично поискового (эвристического), 

проблемного изложения,  исследовательского методов обучения 

В преподавании предмета планируется использовать следующие педагогические технологии: 

 технология развивающего обучения; 

 технология обучения на основе решения задач; 

 технология полного обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 технология поэтапного формирования умственных действий; 

 технология проектного обучения 

Формы организации  учебных занятий по физике:  

 Урок(урок-игра, урок-конференция, диалог, практикум, проблемная лекция, бинарная, лекция-телеконференция)  

 Семинар  

 Конференция  

 Экскурсия        

 Факультатив 

 Лабораторный практикум 

 Самостоятельная домашняя работа(экспериментально-опытные задания) 

Формы контроля: 

-физический диктант 

-тестовые задания 

- краткая самостоятельная работа 

- письменная контрольная работа 

- контрольная лабораторная работа 

- устный зачет по изученной теме 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 



№п/п Тема Количество часов 

1 Основы электродинамики 18 

2 Колебания и волны 42 

3 Оптика 26 

4 Основы специальной теории относительности 5 

5 Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 41 

6 Строение Вселенной 9 

7 Повторение 5 

8 Резерв 24 

 ИТОГО 170 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 

 
Углублённый уровень 

Основы электродинамики – 18ч 

 

 
Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного 

поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в 

движущихся проводниках. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

 

Колебания и волны -42ч 
 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. 

Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Элементарная теория трансформатора. Производство, передача и 

потребление электрической энергии. 

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение. Принципы 



радиосвязи и телевидения. Развитие средств связи. 

 

Оптика -25ч+1 
Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы отражения и преломления света. Полное отражение 

света. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Скорость света. Волновые свойства света. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Поляризация света. 

Виды излучений. Спектры и спектральный анализ. Практическое применение электромагнитных излучений. 

 

Основы специальной теории относительности -5ч 

 

 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Энергия и импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра– 41ч 

 
Предмет и задачи квантовой физики. 

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно чёрного тела. Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова, 

законы фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределённостей Гейзенберга. 

Давление света. Опыты П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. Дифракция электронов. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомных ядер. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Виды радиоактивного излучения. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция 

деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Применение ядерной энергии. Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных частиц. 

Строение Вселенной- 9ч 

 
Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная система. Звёзды и источники их энергии. Классификация 



звёзд. Эволюция Солнца и звёзд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Тёмная 
материя и тёмная энергия. 

Повторение -5 

Резерв – 24ч 

Рабочая программа по предмету «Астрономия» 

Рабочая программа составлена на основе учебной программы по астрономии для общеобразовательных 

учреждений «Астрономия 11 класс».  

В соответствии с учебным планом МБОУ « Гимназия «Планета Детства» г. Рубцовска, Алтайского края рабочая 

программа рассчитана на 34 часа (34 недели по 1 учебному часу в неделю) в 10 классе. 

 Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебнике «Астрономия. 11 класс», Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. 

К. Страут, 2018 г.  

         Учебник «Астрономия. 11 класс» (авторы  Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут)  для 

общеобразовательных учреждений, входящий в состав УМК по астрономии для 11 класса, рекомендован 

Министерством образования Российской Федерации (Приказ Минобрнауки России 19 декабря 2012 г. № 1067  «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию.        

Структура документа. 

 Программа включает 6 разделов: 

1. пояснительная записка;   

2. содержание  учебного предмета;  

3. планируемые результаты освоения предмета;  

4. тематическое планирование;  

5. календарно-тематическое планирование;  

6. методическое и материально- техническое обеспечение учебного процесса, цифровые образовательные 

ресурсы. 

Общая характеристика учебного предмета. 



Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая физико-

математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с современными представлениями о 

строении и эволюции Вселенной и способствует формированию научного мировоззрения. В настоящее время 

важнейшими задачами астрономии являются формирование представлений о единстве физических законов, 

действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, 

всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

Цели и задачи изучения астрономии. 

При изучении основ современной астрономической науки перед учащимися ставятся следующие цели: 

 понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений;  

 познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

 получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях, и единстве 

мегамира и микромира; 

 осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

 ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

 выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим оккультным 

(эзотерическим) наукам. 

Главная задача курса — дать учащимся целостное представление о строении и эволюции Вселенной, раскрыть 

перед ними астрономическую картину мира XX в. Отсюда следует, что основной упор при изучении астрономии должен 

быть сделан на вопросы астрофизики, внегалактической астрономии, космогонии и космологии. 

 Место учебного предмета в учебном плане. 

Изучение курса рассчитано на 34 часа.  

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время собственные наблюдения 

учащихся. Специфика планирования этих наблюдений определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, они 

(за исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, 

природа которых изучается на том или ином уроке, могут быть в это время недоступны для наблюдений. При 

планировании наблюдений этих объектов, в особенности, планет, необходимо учитывать условия их 

видимости. 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 



 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное 

отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а также 

осознанному построению индивидуальной образовательной деятельности на основе устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных технологий; 

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их использования 

на благо развития человеческой цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и 

сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважительное отношение 

к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать 

альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный, 

классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, аргументировать 

свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

 на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации и 

интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из Интернета 

и других источников. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 

умений, видов и способов деятельности должен системно-деятельностный подход. В соответствии с 

этим подходом именно активность обучающихся признается основой достижения развивающих целей 

образования  —  знания 

не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 



Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными мотивами, так и 

социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на повышение 

компетентности подростков в предметной области определенных учебных дисциплин, не только на развитие 

их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы 

учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными 

людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы 

практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Должны знать: 

смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, 

восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, 

зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, 

основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, 

дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел 

и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, 

солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, 

фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, возраст небесного тела, 

параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная 



величина, радиант, радиус светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и 

сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы;  

смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, 

Гершеля, Браге, Кеплера,  

Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, , Хаббла, Доплера, 

Фридмана, Эйнштейна. 

Должны уметь: 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах и их системах;  

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

  с использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах;  

 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-

ориентационной, и профессионально-трудового выбора. 
 

 

Технология обучения. 

         В курс астрономии  входят следующие разделы: 

1. Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии. 

2. Практические основы астрономии.  

3. Строение Солнечной системы. 

4. Природа тел Солнечной системы.  

5. Солнце и звезды.  

6. Строение и эволюция Вселенной.  

7. Жизнь и разум во Вселенной. 

 В каждый раздел курса включен основной материал, глубокого и прочного усвоения которого следует добиваться, 

не загружая память учащихся множеством частных фактов. Некоторые вопросы разделов учащиеся должны 

рассматривать самостоятельно. Некоторые материалы даются в виде лекций.  



На повышение эффективности усвоения курса астрономии направлено использование принципа генерализации 

учебного материала —  такого его отбора и такой методики преподавания, при которых главное внимание уделено 

изучению основных фактов, понятий, законов, теорий. 

Формы организации учебной деятельности. 

 классно-урочная (изучение нового, практикум, контроль, дополнительная работа, уроки-зачеты, уроки — 

защиты творческих заданий); 

 индивидуальная и индивидуализированная. Позволяют регулировать темп продвижения в обучении каждого 

школьника сообразно его способностям; 

 групповая работа. Возможна работа групп учащихся по индивидуальным заданиям. Предварительно учитель 

формирует блоки объектов или общий блок, на основании демонстрации которого происходит обсуждение в группах об-

щей проблемы, либо при наличии компьютерного класса, обсуждение мини-задач, которые являются составной частью 

общей учебной задачи; 

 внеклассная работа, исследовательская работа; 

 самостоятельная работа учащихся по изучению нового материала, отработке учебных навыков и навыков 

практического применения приобретенных знаний, выполнение индивидуальных заданий творческого характера. 

Примерный перечень наблюдений 

Наблюдения невооруженным глазом. 

1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба. Изменение их 

положения с течением времени. 

2. Движение Луны и смена ее фаз. 

Наблюдения в телескоп. 

1. Рельеф Луны. 

2. Фазы Венеры. 

3. Марс. 

4. Юпитер и его спутники. 

5. Сатурн, его кольца и спутники. 

6. Солнечные пятна (на экране). 

7. Двойные звезды. 

8. Звездные скопления (Плеяды, Гиады). 

9. Большая туманность Ориона. 

10. Туманность Андромеды. 

Формы аттестации школьников. 

Аттестация школьников, проводимая в системе, позволяет, наряду с формирующим контролем предметных 

знаний, проводить мониторинг универсальных и предметных учебных действий. 



Рабочая программа предусматривает следующие формы аттестации школьников. 

Входной контроль:  

 контрольная работа (до 45 минут). 

Текущая (формирующая) аттестация:  

 самостоятельные работы (до 10 минут); 

 лабораторно-практические работы (от 20 до 45 минут); 

 фронтальные опыты (до 10 минут); 

 диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего учебного материала, 

сопутствующее повторение) – 5 — 15 минут. 

 контрольные работы (40минут); 

Промежуточная (констатирующая) аттестация:  

 итоговая контрольная работа (40минут). 

Способы проверки достижения результатов обучения. 

При изучении курса осуществляется комплексный контроль знаний и умений учащихся, 

включающий текущий контроль в процессе изучения материала, рубежный контроль в конце 

изучения завершенного круга вопросов и итоговый контроль в конце изучения курса. Предполагается 

сочетание различных форм проверки знаний и умений: устная проверка, тестирование, письменная 

проверка. Кроме того, учитывается участие учащихся в дискуссиях при обсуждении выполненных 

заданий, оцениваются рефераты учащихся и результаты проектной деятельности. 

Достижение предметных результатов обучения контролируется в основном в процессе устной 

проверки знаний, при выполнении письменных проверочных и контрольных работ, тестов, при 

проведении наблюдений. Итоговая проверка достижения предметных результатов может быть 

организована в виде комплексной контрольной работы или зачета. На этом этапе проверки учащиеся 

защищают рефераты по изученной теме. 

Достижение метапредметных результатов контролируется в процессе выполнения учащимися 

наблюдений. При этом отслеживается: умение учащихся поставить цель наблюдения, подобрать 

приборы, составить план выполнения наблюдения, представить результаты работы, сделать выводы, 

умение пользоваться измерительными приборами, оценивать погрешность измерения, записывать 

результат измерения с учетом погрешности, видеть возможности уменьшения погрешностей 



измерения. Кроме того, метапредметные результаты контролируются при подготовке учащимися 

сообщений, рефератов, проектов и их презентации. Оценивается умение работать с информацией, 

представленной в разной форме, умение в области ИКТ, умение установить межпредметные связи 

астрономии с другими предметами (физика, биология, химия, история и др.). 

Личностные результаты обучения учащихся не подлежат количественной оценке, однако 

дается качественная оценка деятельности и поведения учащихся, которая может быть зафиксирована 

в портфолио учащегося. 

3. Содержание курса астрономии 11 класса (34 ч, 1 ч в неделю). 

Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Демонстрации. 

1. портреты выдающихся астрономов; 

2. изображения объектов исследования в астрономии. 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и 

математикой; 

 использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 

телескопа. 



Практические основы астрономии (5 ч) 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 

Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и 

Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

 объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 

географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Демонстрации. 

1. географический глобус Земли;  

2. глобус звездного неба; 

3. звездные карты; 

4. звездные каталоги и карты; 

5. карта часовых поясов; 

6. модель небесной сферы; 

7. разные виды часов (их изображения); 

8. теллурий. 



Строение Солнечной системы (7 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и 

сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и 

размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под 

действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников 

Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Предметные результаты освоения данной темы позволяют: 

 воспроизводить исторические сведения о становлении развитии гелиоцентрической 

системы мира; 

 воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический 

и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, 

астрономическая единица); 

 вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по 

угловым размерам и расстоянию; 

 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения 

по орбитам с различным эксцентриситетом; 

 объяснять причины возникновения приливов на Земле возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

Демонстрации. 

1. динамическая модель Солнечной системы; 

2. изображения видимого движения планет, планетных конфигураций; 

3. портреты Птолемея, Коперника, Кеплера, Ньютона; 

4. схема Солнечной системы; 

5. фотоизображения Солнца и Луны во время затмений. 



Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 

двойная планета. Ис-следования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. 

Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники 

кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. 

Метеоры, болиды и метеориты. 

Предметные результаты изучение темы позволяют: 

 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании 

всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

 определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной 

группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

 описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

 перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 

возникновения; 

 проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу 

атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 

уникальной природы Земли; 

 описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

 описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

 объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

Демонстрации. 

1. глобус Луны; 



2. динамическая модель Солнечной системы; 

3. изображения межпланетных космических аппаратов; 

4. изображения объектов Солнечной системы; 

5. космические снимки малих тел Солнечной системы; 

6. космические снимки планет Солнечной системы; 

7. таблицы физических и орбитальных характеристик планет Солнечной системы; 

8. фотография поверхности Луны. 

Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера 

Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный 

параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. 

Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 

 характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 

 описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверхности; 

 объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

 называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 

диаграмме «спектр — светимость»; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

 описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

 описывать этапы формирования и эволюции звезды; 



 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Демонстрации. 

1. диаграмма Герцшпрунга – Рассела; 

2. схема внутреннего строения звезд; 

3. схема внутреннего строения Солнца; 

4. схема эволюционных стадий развития звезд на диаграмме Герцшпрунга – Рассела; 

5. фотографии активных образований на Солнце, атмосферы и короны Солнца; 

6. фотоизображения взрывов новых и сверхновых звезд; 

7. фотоизображения Солнца и известных звезд. 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: 

газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. 

Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления 

галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная 

Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения 

Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение); 

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика); 

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

 



 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

 сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

 обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик; 

 формулировать закон Хаббла; 

 определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости Сверхновых; 

 оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы 

Горячей Вселенной; 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения  

—  Большого взрыва; 

 интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата 

действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще неизвестна. 

Демонстрации. 

1. изображения радиотелескопов и космических аппаратов, использованных для поиска жизни во 

Вселенной; 

2. схема строения Галактики; 

3. схемы моделей Вселенной; 

4. таблица - схема основных этапов развития Вселенной; 

5. фотографии звездных скоплений и туманностей; 

6. фотографии Млечного Пути; 

7. фотографии разных типов галактик. 

Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски 

жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. Современные 

возможности космонавтики радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные 

системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

Предметные результаты позволяют: 



 систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной. 
 

 

4. Методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса, цифровые образовательные 

ресурсы. 

 

Методическое обеспечение учебного процесса. 

1. Воронцов-Вельяминов, Б. А., Страут, Е. К. Астрономия. 11 класс. Учебник. М.: Дрофа, 2018г. 

2. Страут, Е. К. Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 класс» авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова,   

Е. К. Страута. М.: Дрофа, 2017. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

Наглядные пособия. 

1. Вселенная. 

2.  Другие галактики. 

3. Звезды. 

4. Луна. 

5. Малые тела Солнечной системы. 

6. Наша Галактика. 

7. Планеты земной группы. 

8. Планеты-гиганты.   

9. Солнце. 

              10. Строение Солнца. 

Технические средства. 

1. Глобус Луны. 

2. Звездный глобус. 

3. Интерактивная доска. 

4. Карта Венеры. 

5. Карта Луны. 

6. Карта Марса 

7. Компьютер. 

8. Модель небесной сферы. 

9. Мультимедийный проектор. 

10. Подвижная карта звездного неба. 

11. Принтер. 

12. Спектроскоп. 

13. Телескоп



 

 

Цифровые образовательные ресурсы. 
 

Программы-планетарии. 

1. CENTAURE (www.astrosurf.com).  

2. VIRTUAL SKY(www.virtualskysoft.de), 

ALPHA. 

3. Celestia (https://celestiaproject.net).  

 Интернет-ресурсы. 

1. Stellarium — бесплатная программа для 

просмотра звездного неба, виртуальный планетарий. 

2. WorldWide Telescope — программа, 

помогающая любителям астрономии исследовать Вселенную. 
 

 Тема, 

Раздел. 

Количество 

часов 

Практическая 

работа 

Примечание 

1. Введение. 2 -  

2. Практические основы 

астрономии. 

Астрометрия. 

5 -  

3 Строение Солнечной 

системы. 

7 1  

4 Природа тел 

Солнечной системы. 

8 -  

5 Солнце и звёзды. 6 -  

6 Строение и эволюция 

Вселенной. 

5 -  

7 Жизнь и разум во 

вселенной . 

2 -  

 

 

Всего часов 35 1  

 

 

Поурочно-тематическое планирование по астрономии на 2021 -22 

уч.г. 10а и 10б.  

 

                                           
№ п/п Дата по 

плану 

Фактическая 

дата 

Раздел и тема урока. 

10-е 

кл. 

2 

полугодие 

 Введение 2ч. 

 

1   Что изучает астрономия 

2   Наблюдения - основа астрономии 

   Практические основы астрономии. 

Астрометрия.5ч. 

 

 3/1   Звёзды и созвездия. Небесные координаты. 

Звёздные карты. 

4/2   Видимое движение звёзд на различных 

http://www.astrosurf.com/
http://www.virtualskysoft.de/
http://biblprog.org.ua/ru/stellarium/
http://biblprog.org.ua/ru/worldwide_telescope/


географических картах. 

5/3   Годичное движение Солнца. Эклиптика. 

6/4   Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. 

7/5   Время и календарь. 

   Строение Солнечной системы..7 ч. 

 

 8/1   Развитие представления о строении мира. 

9/2   Конфигурация планет. Синодический период. 

10/3   Законы движения планет Солнечной системы. 

11/4   Определение расстояния и размеров тел 

Солнечной системы. 

12/5   Практическая работа с планом Солнечной 

системы. 

13/6   Открытие и применение закона Всемирного 

тяготения. 

14/7   Движение искусственных спутников и 

космических аппаратов (КА) в Солнечной 

системе. 

                                              Природа тел Солнечной 

системы 8ч. 

 

15/1   Солнечная система как комплекс тел, имеющих 

общее происхождение. 

16/2   Земля и Луна- двойная планета. 

17/3   Две группы планет. 

18/4   Природа планет земной группы. 

19/5   Урок-дискуссия «Парниковый эффект- польза или 

вред ? » 

20/6   Планеты –гиганты, их спутники и кольца. 

 

11 кл. 

1 

полугодие 

2021г 

  

 Поурочно – тематическое планирование по 

астрономии.   11а, 11б и 11в классы. 

    

21/7/1   Малые тела Солнечной системы. 

22/8/2   Метеоры, болиды, метеориты. 

                                                           Солнце и звёзды. 

6ч 

 

23/1/3   Солнце .Состав и внутреннее строение. 

24/2/4   Солнечная активность и её влияние на Землю. 

25/3/5   Физическая природа звёзд. 

26/4/6   Переменные и нестационарные звёзды. 

27/5/7   Эволюция звёзд 

28/6/8   Проверочная работа по темам  « Строение 

Солнечной системы, Природа тел Солнечной 

системы, Солнце и звёзды »  

                           Строение и эволюция Вселенной. 

5ч. 

 

29/1/9   Наша Галактика. 

30/2/10   Наша Галактика. 

31/11   Другие звёздные системы-галактики. 



32/4/12   Космология начала ХХ века. 

33/5/13   Основы современной космологии. 

   Жизнь и разум во Вселенной.2ч 

 

34-

35/1-2 

14/15 

  Урок –конференция «Одиноки ли мы во 

Вселенной?» 

 

Рабочая программа 

по  биологии 

для учащихся 10-11 классов 

профильного уровня 

 

Программа разработана с учётом актуальных задач обучения, воспитания и 

развития обучающихся.  Программа учитывает условия, необходимые для развития 

личностных и познавательных качеств обучающихся.  Программа рассчитана на 210 

часов, резервное время составляет 39 часов. В программе содержится примерный 

перечень лабораторных и практических работ, не все из которых обязательны для 

выполнения, может выбрать из них те, для проведения которых есть соответствующие 

условия в школе. 

 

В системе естественно-научного образования  биология  как  учебный предмет  

занимает  важное  место  в  формировании  научной  картины  мира, экологического 

сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции 

по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников.   

Освоение программы по  биологии  обеспечивает  овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных 

теоретических и практических задач.  

Изучение биологии на профильном уровне ориентировано на   подготовку   к 

последующему  профессиональному  образованию,  развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путём более глубокого, чем  предусматривается базовым 

уровнем, овладения основами биологии и  методами изучения органического мира.   

Изучение биологии на профильном уровне обеспечивает: применение 

полученных знаний для решения практических и  учебно-исследовательских  задач, 

умение систематизировать и обобщать полученные знания; овладение  основами 

исследовательской деятельности биологической направленности и грамотного 

оформления полученных результатов.  

Изучение предмета  на  профильном уровне  позволяет формировать у  

обучающихся умение  анализировать,  прогнозировать и оценивать с позиции  

экологической безопасности последствия деятельности человека в экосистемах.   

На  профильном  уровне  изучение  предмета  «Биология»  в части  формирования  

у  обучающихся  научного  мировоззрения,  освоения общенаучных  методов,  освоения  

практического  применения  научных  знаний основано  на  межпредметных  связях  с  

предметами  областей  естественных, математических и гуманитарных наук. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет 

занимает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной 

грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; 



ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по 

отношению к биологической информации, получаемой из разных источников. 

Изучение биологии создаёт условия для формирования у обучающихся 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных компетенций.   

Изучение курса «Биология» в старшей школе направлено на решение следующих 

задач:  
1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-

научной картины мира;  

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;   

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической 

деятельности.  

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на 

уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ.  

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития ― ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы 

получения информации порождают ряд особенностей развития современных 

подростков). Наиболее продуктивными для решения задач развития подростка 

являются социоморальная и интеллектуальная взрослость.  

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому 

они являются наиболее общими и социально значимыми.  

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются:  

•  социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и  социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу либо 

общность ― носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы;  

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных  (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. Помимо этого, 

биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить:  

• ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно  методов, 

результатов и достижений современной биологической науки;  

• развитие познавательных качеств личности, в том числе     познавательных 

интересов к изучению общих биологических закономерностей и самому процессу 

научного познания;  

• овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми  

компетентностями для формирования познавательной и нравственной культуры, 

научного мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и 

элементарными методами биологических исследований;  

• формирование экологического сознания, ценностного отношения к  живой 

природе и человеку.  

 

МЕСТО КУРСА БИОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Количество часов, отводимое на изучение биологии в старшей школе, зависит от 

учебного плана, утверждённого образовательной организацией.       Данная рабочая 



программа рассчитана на 210 часов: 10 класс – 105 часа (3 часа в неделю), 11 класс – 

105 часа (3 часа в неделю), в соответствии с учебным планом школы. 

Курсу биологии на ступени среднего общего образования предшествует курс 

биологии, включающий элементарные сведения об основных биологических объектах. 

Содержание курса биологии в основной школе служит основой для изучения общих 

биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое 

значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия.  

Таким образом, содержание курса биологии в старшей школе более полно 

раскрывает общие биологические закономерности, проявляющиеся на разных уровнях 

организации живой природы.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

биологии в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов:  

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам;  

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализации установок здорового образа жизни;  

3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение 

нового знания в области биологии в связи с будущей 

профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с 

сохранением собственного здоровья и экологической безопасности.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы 

базового курса биологии являются:  

1) овладение составляющими исследовательской и проектной  деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи;  

2) умения работать с разными источниками биологической  информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую;  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих  действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих;  

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и  

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию.  

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса 

биологии базового уровня являются:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

• характеристика содержания биологических теорий (клеточная,  эволюционная 

теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей 

изменчивости; вклада  выдающихся учёных в развитие биологической науки;   

• выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: 

растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; 

организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и 

процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отборов, формирование приспособленности, 



образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере);  

• объяснение  роли биологии в формировании научного  мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины 

мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем;   

• приведение доказательств (аргументация) единства живой и  неживой природы, 

родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; 

необходимости сохранения многообразия видов;  

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  

• решение элементарных биологических задач; составление  элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

• описание особей видов по морфологическому критерию;   

• выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде  обитания, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях;  

• сравнение биологических объектов (химический состав тел живой  и неживой 

природы, зародыша человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отборы, 

половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на основе сравнения.   

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение человека и 

возникновение жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, 

последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической 

информации, получаемой из разных источников;  

• оценка этических аспектов некоторых исследований в области  биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома).  

3. В сфере трудовой деятельности:  

• овладение умениями и навыками постановки биологических  экспериментов и 

объяснения их результатов.  

4. В сфере физической деятельности:  

• обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных  заболеваний, вредных 

привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); правил поведения в 

окружающей среде.   

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

 

Биология как комплекс наук о живой природе   
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний.   

Биологические системы как предмет изучения биологии.   

Структурные и функциональные основы жизни   
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их 

значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в 

биологии.   

Клетка — структурная и функциональная единица организма. Цитология, 

методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении   современной естественно-

научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды 

клетки, их функции. Строение и функции хромосом.   



Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных 

заболеваний.   

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 

Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация 

наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. 

Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке.  

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. 

Соматические и половые клетки.   

Организм   
Организм — единое целое.   

Жизнедеятельность организма. Основные процессы, происходящие в организме. 

Регуляция функций организма, гомеостаз.   

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у 

растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины 

нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. 

Жизненные циклы разных групп организмов.   

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение 

пола. Сцепленное с полом наследование.   

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики.   

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная 

изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека.  Доместикация и 

селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и перспективы развития. 

Биобезопасность.   

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.   



Роль человека в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. 

Проблемы устойчивого развития.   

Перспективы развития биологических наук.   

 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на 

выбор учителя):   

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов.   

2. Техника микроскопирования.   

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание.   

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток 

растений.   

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.    

6. Изучение движения цитоплазмы.   

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.   

8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных 

и животных клетках.   

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций.   

10. Выделение ДНК.   

11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 

каталазы).   

12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах.   

13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.   

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.   

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах.   

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии.   

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 

животных как доказательство их родства.   

18. Составление элементарных схем скрещивания.   

19. Решение генетических задач.   

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у 

дрозофилы.   

21. Составление и анализ родословных человека.   

22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной 

кривой.   

23. Описание фенотипа.   

24. Сравнение видов по морфологическому критерию.   

25. Описание приспособленности организма и её относительного характера.  

26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов.  

27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания.  

28. Методы измерения факторов среды обитания.  

29. Изучение экологических адаптаций человека.  

30. Составление пищевых цепей.  

31. Изучение и описание экосистем своей местности.  

32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 33. 

Оценка антропогенных изменений в природе.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

 



В результате изучения  учебного  предмета  «Биология»  на  уровне среднего 

общего образования выпускник на профильном 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 мРНК, 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя 

знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности;  

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 

синтеза, в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК;  

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла;  

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств 

живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов 

клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в 

клетках живых организмов;  

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на 

разных этапах жизненного цикла;  

– сравнивать разные способы размножения организмов;  

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;  

– 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;  

– 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;  

– характеризовать факторы (движущие силы) эволюции;  

– характеризовать причины изменчивости и многообразия видов согласно 

синтетической теории 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 

её 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 профильном 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 учётом этических 

норм и экологических требований;  

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей 

разных отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде 

схем;  

 – анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;  

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; – выявлять в процессе исследовательской деятельности 

последствия антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать 

способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; – использовать 

приобретённые компетенции в практической деятельности и повседневной жизни, для 

приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит биология как учебный предмет.  

Учебно-тематический план 10 класс. Профильный уровень. 

 (105 в 10 классе) 

 

№  

Название 

раздела 

К-

во 

час 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

Контр
ольны

е 

тесты 

 ВВЕДЕНИЕ.  
 

2    

Раздел I.   БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ. 

 
 

1
0
 

к
л

а
с с Глава 1. 

Молекулы и 
1
4 

Лабораторная 

работа№1 

  



клетки  «Обнаружение белков» 

Лабораторная 
работа№2. «Изучение 

каталитической 

активности ферментов 

(на примере амилазы 
или каталазы).» 

Лабораторная 

работа№3 
«Обнаружение 

углеводов» 

Лабораторная 

работа№4 

«Обнаружение липидов» 

 

Глава 2. 
Клеточные 

структуры и 

функции 

6
+

4 

1
0 

 Лабораторная 
работа№ 5 «Плазмолиз 

и деплазмолиз в клетках 

кожицы лука»  

Лабораторная работа 

№ 6 «Изучение клеток 

растений и животных 

под микроскопом на 
готовых 

микропрепаратах и их 

описание.» 

Лабораторная работа 

№ 7 Сравнение строения 

клеток растений, 

животных, грибов и 
бактерий.       

 

  

Глава 3. 
Обеспечение 

клеток 

энергией 

6    

Глава 4. 
Наследственн

ая 

информация и 
реализация её 

в клетке 

1
4 

 Практическая 

работа № 1 

«Решение задач по 

молекулярной 
биологии» Решение 

задач по 

генетическому коду 

 

Практическая 

работа № 2 

«Решение задач по 
молекулярной 

биологии» Решение 

задач по 
транскрипции 

 

Практическая 

работа №3 
«Решение задач по 

молекулярной 

биологии» из 
«Практикума по 

 



общей биологии для 

10—11 классов 
профильного 

уровня» (авт. Г. М. 

Дымшиц, О. В. 

Саблина, Л. В. 
Высоцкая, П. М. 

Бородин; М. : 

Просвещение, 2014) 
 

Глава 5. 

Индивидуальн

ое развитие и 
размножение 

организмов 

1

6 
Лабораторная работа 
№8 «Особенности 

строения клеток 
прокариот и эукариот» 

Лабораторная работа№9 
«Изучение фаз митоза в 
клетках корешка лука»  

Лабораторная работа № 

10 «Начальные стадии 
дробления яйцеклетки» 

Лабораторная работа 

№11 «Изучение мейоза в 

пыльниках цветковых 
растений» 

Лабораторная работа№ 
12 «Мейоз и развитие 
мужских половых 

клеток» 

Лабораторная работа № 

13 Изучение строения 
половых клеток на 

готовых 

микропрепаратах.  

Лабораторная работа№ 
14 «Сперматогенез и 

овогенез» 
 

  

Раздел II. 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И 

ИЗМЕНЧИВОСТИ 

 

 

Глава 6. 

Основные 

закономерно

сти явлений 
наследствен

ности 

14+

2 

16 

 Практическая 

работа № 4 

«Составление схем 

скрещивания. 
Решение 

генетических задач» 

Практическая 

работа № 5 

«Решение 

генетических задач 
на дигибридное и 

полигибридное 

скрещивание» 

Практическая 

работа № 6 

«Решение 

генетических задач 
на неполное 

 



доминирование, 

анализирующее 
скрещивание» 

Практическая 

работа № 7 

«Решение 
генетических задач 

на взаимодействие 

генов» 

Практическая 

работа № 8 

«Решение 
генетических задач 

на сцепленное 

наследование» 

Практическая 

работа № 9 

«Решение 

генетических задач 
на сцепленное с 

полом 

наследование» 

Практическая 

работа № 10 

«Решение 

генетических задач 
части 2 ЕГЭ» 

Глава 7. 

Основные 

закономернос
ти явлений 

изменчивости. 

8+4  

12 
Лабораторная работа№ 

15 «Геномные и 

хромосомные мутации» 
из «Практикума по 

общей биологии для 

10—11 классов 
профильного уровня» 

(авт. Г. М. Дымшиц,   О. 

В. Саблина, Л. В. 
Высоцкая, П. М. 

Бородин; М. :  

Просвещение, 2014)  

Лабораторная работа№ 
16 «Изменчивость. 

Построение 

вариационного ряда и 
вариационной кривой»  

  

Глава 8. 

Генетические 

основы 
индивидуально

го развития 

6  Практическая 

работа № 11 

Решение задач на 

пенетрантность 

 

 Глава 9. 
Генетика 

человека. 

6 Лабораторная работа 
№17 «Кариотип 

человека. Хромосомные 

болезни человека» 

 

Практическая 

работа № 12 

Составление и 

анализ 

родословных 

человека. 

 

 ИТОГО в 10 

кл 

 

102 17 12  



 
 

Учебно-тематический план 11 класс. Профильный уровень. 

 (105 ч в 11 классе.) 

 

№  

Название 

раздела 

К-во 

час 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 
Контро

льные 

тесты 

Раздел III. ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 

 
 

1
1
 к

л
а
сс

 

  Глава 1. 

Доместикация и 

селекция (6 ч) 

 

6    

  Глава 2.  Теория 

эволюции. 

Свидетельства 
эволюции 

6    

  Глава 3. 

Факторы 
эволюции  

16 Лабораторная работа 

№1 Сравнение видов по 
морфологическому 

критерию. 

Лабораторная работа 

№2 «Анализ 
генетической 

изменчивости в 

популяциях домашних 
кошек» 

Лабораторная 

работа№ 3«Виды 
адаптаций. Выявление 

приспособленностей» 

Лабораторная 

работа№ 4 «Вид и его 
критерии» 

Практическая 

работа № 1 Решение 
задач по 

популяционной 

генетике 

 

  Глава 3. 

Возникновение и 

развитие жизни 
на Земле. 

 

8    

  Глава 4. 
Возникновение и 

развитие 

человека - 

антропогенез. 

7    

Глава 5. Живая 

материя как 

система 

5    

Раздел IV.ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ  

 

Глава 6. 

Организмы и 
окружающая 

среда. 

12 Лабораторная 

работа№5 
«Определение 

приспособлений 

растений к разным 

условиям среды» 

Лабораторная работа 

Практическая 

работа № 2 
«Влияние 

температуры 

воздуха на 

самочувствие 
человека»  

 



№6 Описание 

приспособленности 
организма и её 

относительного 

характера 

 

Лабораторная работа 

№7 Выявление 

приспособлений 
организмов к влиянию 

различных 

экологических 
факторов. 

 

Практическая 

работа № 3 

«Изучение 

разнообразия мелких 

почвенных 
членистоногих в 

разных экосистемах» 

из «Практикума по 
общей биологии для 

10—11 классов 

профильного 
уровня» (авт. Г. М. 

Дымшиц,   О. В. 

Саблина, Л. В. 

Высоцкая,   П. М. 
Бородин; М. :  

Просвещение, 2014) 

Практическая 

работа № 4 

«Выделение 

признаков для 

отнесения 
выбранных растений 

или животных к K- и 

r-стратегам» 

Проекты 

Глава 7. 

Сообщества и 

экосистемы. 

10 Лабораторная работа 

№8 «Выявление 

экологических 
особенностей 

сообщества живых 

организмов аквариума 
как модели 

экосистемы» 

 

 

 Практическая работа 

№ 5 «Изучение и 

описание экосистем 
своей местности» 

 Практическая работа 

№ 6 «Составление 
пищевых цепей» 

Практическая работа 

№ 7 «Оценка влияния 
ярусной структуры на 

распределение 

лишайников» 

 

Глава 8.Биосфера 5  Практическая 
работа№ 8 «Оценка 

антропогенных 

изменений в 
природе» 

 

Практическая 

работа № 9 
«Воздействие 

человека на водную 

среду и берега 
водоёмов» из 

«Практикума по 

общей биологии для 

10—11 классов 
профильного 

уровня» (авт. Г. М. 

Дымшиц,   О. В. 
Саблина, Л. В. 

 



Высоцкая, П. М. 

Бородин; М. :  
Просвещение, 2014) 

 

Проекты 

     

 

 

Программа разработана с учётом актуальных задач обучения, воспитания и 

развития обучающихся.  Программа учитывает условия, необходимые для развития 

личностных и познавательных качеств обучающихся.  Программа рассчитана на 210 

часов, резервное время составляет 39 часов. В программе содержится примерный 

перечень лабораторных и практических работ, не все из которых обязательны для 

выполнения, может выбрать из них те, для проведения которых есть соответствующие 

условия в школе. 

 

В системе естественно-научного образования  биология  как  учебный предмет  

занимает  важное  место  в  формировании  научной  картины  мира, экологического 

сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции 

по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников.   

Освоение программы по  биологии  обеспечивает  овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных 

теоретических и практических задач.  

Изучение биологии на профильном уровне ориентировано на   подготовку   к 

последующему  профессиональному  образованию,  развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путём более глубокого, чем  предусматривается базовым 

уровнем, овладения основами биологии и  методами изучения органического мира.   

Изучение биологии на профильном уровне обеспечивает: применение 

полученных знаний для решения практических и  учебно-исследовательских  задач, 

умение систематизировать и обобщать полученные знания; овладение  основами 

исследовательской деятельности биологической направленности и грамотного 

оформления полученных результатов.  

Изучение предмета  на  профильном уровне  позволяет формировать у  

обучающихся умение  анализировать,  прогнозировать и оценивать с позиции  

экологической безопасности последствия деятельности человека в экосистемах.   

На  профильном  уровне  изучение  предмета  «Биология»  в части  формирования  

у  обучающихся  научного  мировоззрения,  освоения общенаучных  методов,  освоения  

практического  применения  научных  знаний основано  на  межпредметных  связях  с  

предметами  областей  естественных, математических и гуманитарных наук. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет 

занимает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной 

грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; 

ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по 

отношению к биологической информации, получаемой из разных источников. 

Изучение биологии создаёт условия для формирования у обучающихся 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных компетенций.   

Изучение курса «Биология» в старшей школе направлено на решение следующих 

задач:  
1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-

научной картины мира;  



2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;   

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической 

деятельности.  

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на 

уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ.  

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития ― ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы 

получения информации порождают ряд особенностей развития современных 

подростков). Наиболее продуктивными для решения задач развития подростка 

являются социоморальная и интеллектуальная взрослость.  

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому 

они являются наиболее общими и социально значимыми.  

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются:  

•  социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и  социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу либо 

общность ― носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы;  

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных  (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. Помимо этого, 

биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить:  

• ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно  методов, 

результатов и достижений современной биологической науки;  

• развитие познавательных качеств личности, в том числе     познавательных 

интересов к изучению общих биологических закономерностей и самому процессу 

научного познания;  

• овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми  

компетентностями для формирования познавательной и нравственной культуры, 

научного мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и 

элементарными методами биологических исследований;  

• формирование экологического сознания, ценностного отношения к  живой 

природе и человеку.  

 

МЕСТО КУРСА БИОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Количество часов, отводимое на изучение биологии в старшей школе, зависит от 

учебного плана, утверждённого образовательной организацией.       Данная рабочая 

программа рассчитана на 210 часов: 10 класс – 105 часа (3 часа в неделю), 11 класс – 

105 часа (3 часа в неделю), в соответствии с учебным планом школы. 

Курсу биологии на ступени среднего общего образования предшествует курс 

биологии, включающий элементарные сведения об основных биологических объектах. 

Содержание курса биологии в основной школе служит основой для изучения общих 

биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое 

значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия.  



Таким образом, содержание курса биологии в старшей школе более полно 

раскрывает общие биологические закономерности, проявляющиеся на разных уровнях 

организации живой природы.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

биологии в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов:  

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам;  

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализации установок здорового образа жизни;  

3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение 

нового знания в области биологии в связи с будущей 

профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с 

сохранением собственного здоровья и экологической безопасности.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы 

базового курса биологии являются:  

1) овладение составляющими исследовательской и проектной  деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи;  

2) умения работать с разными источниками биологической  информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую;  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих  действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих;  

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и  

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию.  

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса 

биологии базового уровня являются:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

• характеристика содержания биологических теорий (клеточная,  эволюционная 

теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей 

изменчивости; вклада  выдающихся учёных в развитие биологической науки;   

• выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: 

растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; 

организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и 

процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отборов, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере);  

• объяснение  роли биологии в формировании научного  мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины 

мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем;   



• приведение доказательств (аргументация) единства живой и  неживой природы, 

родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; 

необходимости сохранения многообразия видов;  

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  

• решение элементарных биологических задач; составление  элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

• описание особей видов по морфологическому критерию;   

• выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде  обитания, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях;  

• сравнение биологических объектов (химический состав тел живой  и неживой 

природы, зародыша человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отборы, 

половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на основе сравнения.   

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение человека и 

возникновение жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, 

последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической 

информации, получаемой из разных источников;  

• оценка этических аспектов некоторых исследований в области  биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома).  

3. В сфере трудовой деятельности:  

• овладение умениями и навыками постановки биологических  экспериментов и 

объяснения их результатов.  

4. В сфере физической деятельности:  

• обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных  заболеваний, вредных 

привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); правил поведения в 

окружающей среде.   

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

 

Биология как комплекс наук о живой природе   
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний.   

Биологические системы как предмет изучения биологии.   

Структурные и функциональные основы жизни   
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их 

значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в 

биологии.   

Клетка — структурная и функциональная единица организма. Цитология, 

методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении   современной естественно-

научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды 

клетки, их функции. Строение и функции хромосом.   

Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных 

заболеваний.   

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 

Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация 

наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. 

Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке.  

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. 

Соматические и половые клетки.   

Организм   



Организм — единое целое.   

Жизнедеятельность организма. Основные процессы, происходящие в организме. 

Регуляция функций организма, гомеостаз.   

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у 

растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины 

нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. 

Жизненные циклы разных групп организмов.   

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение 

пола. Сцепленное с полом наследование.   

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики.   

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная 

изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека.  Доместикация и 

селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и перспективы развития. 

Биобезопасность.   

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.   

Роль человека в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. 

Проблемы устойчивого развития.   

Перспективы развития биологических наук.   

 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на 

выбор учителя):   

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов.   

2. Техника микроскопирования.   

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание.   



4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток 

растений.   

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.    

6. Изучение движения цитоплазмы.   

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.   

8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных 

и животных клетках.   

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций.   

10. Выделение ДНК.   

11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 

каталазы).   

12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах.   

13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.   

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.   

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах.   

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии.   

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 

животных как доказательство их родства.   

18. Составление элементарных схем скрещивания.   

19. Решение генетических задач.   

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у 

дрозофилы.   

21. Составление и анализ родословных человека.   

22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной 

кривой.   

23. Описание фенотипа.   

24. Сравнение видов по морфологическому критерию.   

25. Описание приспособленности организма и её относительного характера.  

26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов.  

27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания.  

28. Методы измерения факторов среды обитания.  

29. Изучение экологических адаптаций человека.  

30. Составление пищевых цепей.  

31. Изучение и описание экосистем своей местности.  

32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 33. 

Оценка антропогенных изменений в природе.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

 

В результате изучения  учебного  предмета  «Биология»  на  уровне среднего 

общего образования выпускник на профильном 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 мРНК, 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя 

знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности;  

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 

синтеза, в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК;  

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла;  

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств 

живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов 

клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в 

клетках живых организмов;  

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на 

разных этапах жизненного цикла;  

– сравнивать разные способы размножения организмов;  

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;  

– 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;  

– 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;  

– характеризовать факторы (движущие силы) эволюции;  

– характеризовать причины изменчивости и многообразия видов согласно 

синтетической теории 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 

её 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 профильном 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 учётом этических 

норм и экологических требований;  

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей 

разных отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде 

схем;  

 – анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;  

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; – выявлять в процессе исследовательской деятельности 

последствия антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать 

способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; – использовать 

приобретённые компетенции в практической деятельности и повседневной жизни, для 

приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит биология как учебный предмет.  

 
Учебно-тематический план 11 класс. Профильный уровень. 

 (105 ч в 11 классе.) 

 

№  

Название 

раздела 

К-во 

час 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 
Контро

льные 

тесты 

Раздел III. ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 

 
 

1
1
 к

л
а

сс
 

  Глава 1. 
Доместикация и 

селекция (6 ч) 

 

6    

  Глава 2.  Теория 
эволюции. 

Свидетельства 

эволюции 

6    

  Глава 3. 
Факторы 

эволюции  

16 Лабораторная работа 
№1 Сравнение видов по 

морфологическому 

критерию. 

Лабораторная работа 

Практическая 
работа № 1 Решение 

задач по 

популяционной 
генетике 

 



№2 «Анализ 

генетической 
изменчивости в 

популяциях домашних 

кошек» 

Лабораторная 
работа№ 3«Виды 

адаптаций. Выявление 

приспособленностей» 

Лабораторная 

работа№ 4 «Вид и его 

критерии» 

  Глава 3. 
Возникновение и 

развитие жизни 

на Земле. 

 

8    

  Глава 4. 

Возникновение и 

развитие 
человека - 

антропогенез. 

7    

Глава 5. Живая 
материя как 

система 

5    

Раздел IV.ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ  

 

Глава 6. 
Организмы и 

окружающая 

среда. 

12 Лабораторная 

работа№5 

«Определение 

приспособлений 
растений к разным 

условиям среды» 

Лабораторная работа 
№6 Описание 

приспособленности 

организма и её 

относительного 
характера 

 

Лабораторная работа 
№7 Выявление 

приспособлений 

организмов к влиянию 

различных 
экологических 

факторов. 

Практическая 

работа № 2 

«Влияние 

температуры 
воздуха на 

самочувствие 

человека»  
 

Практическая 

работа № 3 

«Изучение 
разнообразия мелких 

почвенных 

членистоногих в 
разных экосистемах» 

из «Практикума по 

общей биологии для 

10—11 классов 
профильного 

уровня» (авт. Г. М. 

Дымшиц,   О. В. 
Саблина, Л. В. 

Высоцкая,   П. М. 

Бородин; М. :  
Просвещение, 2014) 

Практическая 

работа № 4 

«Выделение 
признаков для 

отнесения 

выбранных растений 
или животных к K- и 

 



r-стратегам» 

Проекты 

Глава 7. 
Сообщества и 

экосистемы. 

10 Лабораторная работа 
№8 «Выявление 

экологических 

особенностей 
сообщества живых 

организмов аквариума 

как модели 
экосистемы» 

 

 

 Практическая работа 
№ 5 «Изучение и 

описание экосистем 

своей местности» 

 Практическая работа 

№ 6 «Составление 

пищевых цепей» 

Практическая работа 

№ 7 «Оценка влияния 

ярусной структуры на 

распределение 
лишайников» 

 

Глава 8.Биосфера 5  Практическая 

работа№ 8 «Оценка 
антропогенных 

изменений в 

природе» 

 

Практическая 

работа № 9 

«Воздействие 
человека на водную 

среду и берега 

водоёмов» из 

«Практикума по 
общей биологии для 

10—11 классов 

профильного 
уровня» (авт. Г. М. 

Дымшиц,   О. В. 

Саблина, Л. В. 
Высоцкая, П. М. 

Бородин; М. :  

Просвещение, 2014) 

 

Проекты 

 

     

 

 

 

 



 

Рабочая программа 

по истории для 11 класса 

углубленный уровень 

 
 

Курс «История» в старших классах включает в себя повторительно-обобщающий курс 

«История России до 1914 г.» углублённого уровня, предполагающий осмысление и 

применение ранее полученных знаний, умений, а также подготовку к итоговой аттестации 

по предмету и вступительным испытаниям в вузы. 

 В соответствии с указанными особенностями были поставлены следующие цели 

изучения истории в 11 классе: 

способствовать осуществлению гражданско-патриотического, нравственного воспитания 

учащихся как важнейшей задачи обучения в школе; 

углубить и развить знания учащихся по истории России, полученные в рамках первого 

концентра исторического образования в основной школе, за счет проблемности 

содержания курса, расширения понятийного аппарата, выявления причинно-следственных 

связей, явлений, раскрытия многомерности исторического процесса; 

помочь социализации учащихся, формированию у них основы для реализации ключевых 

социальных, политических, коммуникативных компетенций. 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих 

образовательных и воспитательных задач: 

формирование исторического мышления учащихся; 

развитие умений работы с книгой и  с картографическим материалом; 

формирование навыков ответа на фактологические и проблемные вопросы; 

формирование умений пользоваться историческими терминами и понятиями, знание 

важнейших дат  исторических событий; 

расширение и обобщение знаний по истории; 

изучение истории через сравнение разных стран, хронологическую синхронизацию 

событий в мире, анализ конкретных событий и их влияния на историю; 

рассмотрение истории как многофакторного процесса. 

 

В ходе обучения необходимо решить следующие воспитательные задачи: 

формирование правовой культуры школьников; 

формирование представлений об общечеловеческих ценностях и уважение этих 

достижений, (достижения в науке, искусстве, литературе, архитектуре и т.д.); 

развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре, 

архитектуре), воспитание потребности испытывать радость от общения с ними; 

формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм; 

 развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории. 

Место курса «История» в учебном плане. Согласно примерной программе, на изучение 

курса «История» в старшей школе на углублённом уровне отводится 280 часов. Наиболее 

оптимальным представляется вариант, который предусматривает в 11 классе на изучение 

повторительно-обобщающего курса истории России 140 часов на углублённом уровне. Но, 

поскольку 11 класс учится на 1 неделю меньше, то календарно-тематическое 

планирование составлено на 136 часов.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

4. История. История России. С древнейших времён до 1914 г. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 11 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций : углублённый уровень / Т. В. Коваль, Н. С. Борисов, А. А. 

Левандовский. — М.: Просвещение, 2021 



5. Борисов, А. А. Левандовский История. История России. С древнейших времён до 

1914 г.11 класс. В 2 частях. Часть 1. Углубленный уровень 

6. Борисов, А. А. Левандовский История. История России. С древнейших времён до 

1914 г.11 класс. В 2 частях. Часть 2. Углубленный уровень 

 

Данная рабочая программа рассчитана на детей со средней мотивацией и успеваемостью. 

Предполагается дифференцированное обучение на всех этапах курса. В частности для 

детей со слабой успеваемостью предполагается работа по обучению пересказа параграфа, 

усвоению элементарных исторических терминов и понятий. Для детей с повышенной 

мотивацией предполагается дополнительные задания в рабочих тетрадях, работа с 

дополнительной литературой. 

Уроки проводятся с применением на этапе внедрения групповых и игровых технологий. 

Цели технологий: заложить в ребенке механизмы самореализации, саморазвития, 

адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания, необходимые для становления 

самобытного личностного  образа  и диалогического воздействия с людьми, природой, 

культурой, цивилизацией.  

Основные методы  работы на уроке: объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый. Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная 

работа, групповая, фронтальная. 

Формы оценки и контроля знаний: устные и письменные ответы, самостоятельные 

работы, тестовые задания, сравнительные таблицы, выступления на семинарах и 

конференциях, реферативные работы и сообщения учащихся, презентации по теме, 

отчеты  проектно-игровой деятельности 
Критерии оценивания: 

Критерии оценивания устного ответа: 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определённой логической последовательности литературным 
языком; отмечается знание фактического материала, и ученик может им оперировать, приводить 

примеры из жизни общества. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, 
материал изложен в определённой логической последовательности, при этом допущены 2-3 

незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или 

ответ неполный, несвязный.  
Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя, либо ответ полностью отсутствует. 
 

Критерии оценки работы на уроке: 

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное 
выполнение заданий оценивается пятью баллами;  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо 

ошибок в процессе выполнения задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной 
активности – тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

 

Критерии оценки тестового задания: 

 100% 80%- отлично «5»;  

 60-80% - хорошо «4»  

 40-60% - удовлетворительно «3»; 
 менее 40% - неудовлетворительно «2» 

 



Критерии оценки сообщения: 

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного 

материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается 
пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - 

четырьмя;  
 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом 

ответы на дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

 

Требования к  ведению тетради: 

- Все записи оформлять аккуратным и разборчивым почерком; 

- Пользоваться ручкой синего цвета; 
- Соблюдать поля и красную строку; 

- Писать на отдельной строке тему урока. Наличие всех тем обязательно; 

- Для начертания линий, таблиц использовать карандаш  и линейку; 
- Исправлять ошибки следующим образом: неверно написанную букву или пунктуационный знак 

аккуратно зачеркивать косой линией; часть слова, слово, предложение - тонкой горизонтальной 

линией; вместо зачеркнутого надписывать нужные буквы, слова, предложения. 
 

Критерии оценивания исторического сочинения 10-11 класс 

К1  Правильно указано время жизни исторического деятеля – 1 балл 

К2 Правильно указаны 2 основных направления деятельности исторического деятеля и    

дана характеристика без фактических ошибок – 2 балла 

К3 Правильно указаны основные результаты деятельности исторической личности – 2 

балла 

Максимальный балл - 5 баллов* 

*Критерии оценивания исторического сочинения по истории определены на основе 

критериев оценивания задания 25 ЕГЭ.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

РАЗДЕЛ I. От Древней Руси к Российскому государству 

 

Введение 

 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Источники по 

российской истории. Архивы — хранилище исторической памяти. Интерпретации и 

фальсификации истории России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы Сибири 

и Дальнего Востока. 

Восточная Европа в середине I тыс. н. э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян1. 

Рассеяние славян, их разделение на три ветви — восточные, западные и южные. 

Славянские общности Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный 

строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные 

верования. Соседи восточных славян. 

 



Образование государства Русь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности 

формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении Древнерусского 

государства. Формирование княжеской власти 

 

Русь в конце X — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы 

власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 

Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического 

развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. Русская церковь и её роль в 

жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. Развитие культуры. Начало летописания. Нестор. 

Просвещение. Литература. 

 

Русь в середине XII — начале XIII в. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. Дискуссии о путях и 

центрах объединения русских земель. Изменения в политическом строе. Эволюция 

общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и 

расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в условиях политической 

децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: 

формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку 

Игореве». Развитие местных художественных школ и складывание общерусского 

художественного стиля. 

 

Русские земли в середине XIII—XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли в 

составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, 

менталитет, культуру и повседневный быт населения. Золотая Орда в системе 

международных связей. Русские земли в составе Литовского государства. Борьба с 

экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический 

строй 

 

Формирование единого Русского государства в XV в. 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его 

влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, 

Сибирское ханства, Ногайская орда и их отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Тёмный. 

Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы 

единого государства. Характер экономического развития русских земель. Падение 

Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. Возникновение 

ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». Расширение международных 

связей Московского государства. Культурное пространство единого Русского государства. 

Повседневная жизнь. 

 

РАЗДЕЛ II. Россия в XVI—XVII вв.: 

от Великого княжества к Царству Россия в XVI в. 

 



Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление 

царской власти и её сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 

1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, 

сущность, последствия. Дискуссия о характере опричнины и её роли в истории России. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её 

итоги и последствия. 

 

Россия в конце XVI в. Царь Фёдор Иванович. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало книгопечатания 

(И. Фёдоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические повести. Зодчество 

(шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: патриархальные традиции в быте 

и нравах. 

 

Смута в России 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии 

Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба 

против интервенции сопредельных держав. Подъём национально-освободительного 

движения. Народные ополчения. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 

1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство 

Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

 

Россия в XVII в. 

Ликвидация последствий Смуты. Земский собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь 

Михаил Фёдорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики 

страны. Смоленская война. 

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное оформление 

крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Оформление 

сословного строя. Развитие торговых связей. Начало складывания всероссийского рынка. 

Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное уложение 1649 г. 

Центральное и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха Никона. 

Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: 

причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. 

Разина. 

 

Россия в конце XVII в.  

Фёдор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. 

Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Освободительная война 1648—1654 гг. под руководством Б. Xмельницкого. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и 

русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения 

Сибири. 

 

РАЗДЕЛ III. Россия в конце XVII—XVIII веках: 

от Царства к Империи 

 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Предпосылки Петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. 

Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губерн-

ская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, 



органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, 

гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, 

учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело 

царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. 

Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Российское общество в 

Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи. Социальные и национальные движения в 

первой четверти XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная 

война: причины, основные события, итоги. Провозглашение России империей. Культура и 

нравы Петровской эпохи. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 

Образ Петра I в русской истории и культуре. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 

1725—1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Экономическая и финансовая политика. Национальная и религиозная политика. Внешняя 

политика в 1725—1762 гг. Россия в Семилетней войне 1756—1762 гг. 

Россия в 1760—1790-х гг. Правление Екатерины II 

Политика «просвещённого абсолютизма»: основные направления, мероприятия, значение. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли. 

Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва и его значение. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. 

Участие в анти- французских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. 

Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 

Культурное пространство Российской империи 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной науки; 

М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольного 

экономического общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. 

Крашенинников). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Литература: 

основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. 

Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили 

и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). 

 

РАЗДЕЛ IV. Российская империя в XIX — начале XX в. 

Российская империя в первой половине XIX в. 

Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое развитие. 

Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных 

хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. 

Учреждение Государственного совета. Причины свёртывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 

г. и его последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России Финляндии. 

Бухарестский мир с Турцией. 

Отечественная война 1812 г.: 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. 

Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в 

художественной культуре (сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век 



русской литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. 

Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Формирование русского литературного языка. 

Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). 

Театр. Живопись:  стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. 

Брюллов, 

О.А. Кипренский, В. А.   Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их произведения. 

Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. 

Великие реформы 1860—1870-х гг. Император Александр II и его окружение. 

Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка Крестьянской реформы. Основные 

положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, 

городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги 

и следствия реформ 1860—1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые промышленные 

районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре 

общества. Положение основных слоёв населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъём общественного движения после 

поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения 

общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, 

П. Н. Ткачёв), организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного 

народничества. Начало рабочего движения. «Освобождение труда». Распространение идей 

марксизма. Зарождение российской социал-демократии. 

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х — 1890-е гг. Кризис самодержавия на 

рубеже 70—80-х гг. 

XIX в. Политический террор. Политика лавирования. Начало царствования Александра 

III. Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах государственного 

управления, образования и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни 

страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы 

(Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба за 

ликвидацию последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.; роль 

России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика 

России на Дальнем Востоке. «Союз трёх императоров». Россия в международных 

отношениях конца XIX в. Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их вклад в 

мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). 

Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. 

Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. 

Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального 

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. 

Чайковский, «Могучая кучка»). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Российская империя в начале XX в. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX—XX вв. 

Политика модернизации «сверху». С. Ю. Витте. Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в 

мировой экономике начала ХХ в. Аграрный вопрос. Российское общество в начале 

XX в.: социальная структура, положение основных групп населения. 



Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические 

воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. 

Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский 

мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. 

Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). Рабочее движение. «Полицейский 

социализм». 

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, основные 

события. Кровавое воскресенье. Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. 

Создание Государственной думы. Формирование либеральных и консервативных 

политических партий, их программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, 

А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906 —1907 гг. Тактика 

революционных партий в условиях формирования парламентской системы. Итоги и 

значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912—

1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, 

«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции 

и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). 

Русский балет. Русские сезоны С. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  11 А класс 

Раздел, тема Количество 

часов 

ИСТОРИЯ РОССИИ  136 

  Раздел 1. Введение  2 

  Раздел 2.  От Древней Руси к Российскому 

государству 

23 

Раздел 3. Россия в ХVI—ХVII вв.: от Великого 

княжества к Царству 

19 

Раздел 4. Россия в конце ХVП—ХVШ в.: от Царства к 

Империи 

23 

Раздел 5.  Россия в первой половине XIX в 22 

Раздел 6. Россия во второй половине XIX в.   21 

Уроки повторения 2 

   Раздел 7.  Российская империя в начале ХХ в 21 

Уроки повторения  3 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН  11 А класс 

 

№ 

п\п 

Дата 

 

 Раздел, тема урока 

план. факт. 

   ИСТОРИЯ РОССИИ (136 ЧАСОВ) 



   239. Раздел. Введение (2 часа)  

1. 2.09  1.История и мы.  

240.  2.09  2.История и мы.  

   2 Раздел. От Древней Руси к Российскому государству (23ч)

   

241.  3.09  1. Восточная Европа в середине I тысячелетия н. э. 

Образование государства Русь.  

242.  3.09  2. Русь в конце Х — начале XII в.  

243.  9.09  3. Русь в конце Х — начале XII в.  

244.  9.09  4. Культура Руси в конце X — начале XII в 

245.  10.09  5. Культура Руси в конце X — начале XII в 

246.  10.09  6. Русь в середине XII — начале XIII в.  

247.  16.09  7. Русь в середине XII — начале XIII в.  

248.  16.09  8. Культура Руси в XII — начале XIII в 

249.  17.09  9. Культура Руси в XII — начале XIII в 

250.  17.09  10. Монгольское нашествие 

251.  23.09  11. Русские земли в середине ХШ—ХГУ в 

252.  23.09  12. Русские земли в середине ХШ—ХГУ в 

253.  24.09  13. Формирование единого Русского государства.  

254.  24.09  14. Формирование единого Русского государства.  

255.  30.09  15. Культура Руси в ХIУ—ХV вв 

256.  30.09  16. Культура Руси в ХIУ—ХV вв 

257.  1.10  17. Представление проектов. 5 ч 

258.  1.10  18. Представление проектов. 5 ч 

259.  7.10  19. Представление проектов. 5 ч 

260.  7.10  20. Представление проектов. 5 ч 

261.  8.10  21. Представление проектов. 5 ч 

262.  8.10  22. Повторительно-обобщающий урок  

263.  14.10        23. Повторительно-обобщающий урок 

 

 

  Раздел. Россия в ХVI—ХVII вв.: от Великого княжества к 

Царству (19 ч) 

264.  14.10  21. Россия в ХVI в.: от Великого княжества к Царству 

265.  15.10  22. Россия в ХVI в.: от Великого княжества к Царству 

266.  15.10  23. Россия времени Ивана Грозного 

267.  21.10  24. Россия времени Ивана Грозного 



268.  21.10  25. Смута в России 

269.  22.10  26. Смута в России 

270.  22.10  27. Ликвидация последствий Смуты. Внутренняя политика 

России в ХVП в 

271.  28.10  28. Ликвидация последствий Смуты. Внутренняя политика 

России в ХVП в 

272.  28.10  29. Внешняя политика России в ХVП в 

273.  29.10  30. Внешняя политика России в ХVП в 

274.  29.10  31. Культура России в XVI— XVII вв.  

275.  11.11.  32. Культура России в XVI— XVII вв.  

276.  11.11  33. Представление проектов 

277.  12.11  34. Представление проектов 

278.  12.11  35. Представление проектов 

279.  18.11  36. Представление проектов 

280.  18.11  37. Представление проектов 

281.  19.11  38. Повторительно-обобщающий урок  

282.  19.11  39. Повторительно-обобщающий урок  

 

 

  4 Раздел. Россия в конце ХVП—ХVШ в.: от Царства к 

Империи (23 ч) 

283.  25.11  26. Начало правления Петра I 

284.  25.11  27. Начало правления Петра I 

285.  26.11  28. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 

286.  26.11  29. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 

287.  2.12  30. Конференция «Россия в эпоху преобразований Петра I» 

(внутренняя политика, «культурная революция» в России 

в начале XVIII в.) 

288.  2.12  31. Конференция «Россия в эпоху преобразований Петра I» 

(внутренняя политика, «культурная революция» в России 

в начале XVIII в.) 

289.  3.12  32. После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 

290.  3.12  33. После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 

291.  9.12  34. Политика «просвещённого абсолютизма» Екатерины II. 

292.  9.12  35. Политика «просвещённого абсолютизма» Екатерины II. 

293.  10.12  36. Россия в европейской и мировой политике второй 

половины XVIII в 

294.  10.12  37. Россия в европейской и мировой политике второй 

половины XVIII в 

295.  16.12  38. Россия при Павле I.  

296.  16.12  39. Россия при Павле I.  

297.  17.12  40. Культурное пространство Российской империи в XVIII в 



298.  17.12  41. Культурное пространство Российской империи в XVIII в 

299.  23.12  42. Представление проектов 

300.  23.12  43. Представление проектов 

301.  24.12.  44. Представление проектов 

302.  24.12  45. Представление проектов 

303.  13.01  46. Представление проектов 

304.  13.01  47. Повторительно-обобщающий урок  

305.  14.01  48. Повторительно-обобщающий урок  

   5 Раздел. Россия в первой половине XIX в. (22 ч) 

306.  14.01  8. Россия в первой половине XIX в. (22 ч) 

307.  20.01  9. Россия в первой половине XIX в. (22 ч) 

308.  20.01  10. Реформы Александра I.  

309.  21.01  11. Реформы Александра I.  

310.  21.01  12. Россия в международных отношениях начала Х!Х в.  

311.  27.01  13. Россия в международных отношениях начала Х!Х в.  

312.  27.01  14. Изменение внутриполитического курса. Движение 

декабристов.  

313.  28.01  15. Изменение внутриполитического курса. Движение 

декабристов.  

314.  28.01  16. Внутренняя политика Николая I.  

315.  3.02  17. Внутренняя политика Николая I.  

316.  3.02  18. Внешняя политика России при Николае I. Кавказская 

война.  

317.  4.02  19. Внешняя политика России при Николае I. Кавказская 

война.  

318.  4.02  20. Общественная жизнь в 1830— 1850-х гг 

319.  10.02  21. Общественная жизнь в 1830— 1850-х гг 

320.  10.02  22. Общественная жизнь в 1830— 1850-х гг 

321.  11.02  23. Представление проектов.  

322.  11.02  24. Представление проектов.  

323.    25. Представление проектов.  

324.    26. Представление проектов.  

325.    27. Представление проектов.  

326.    28. Повторительно-обобщающий урок  

327.    29. Повторительно-обобщающий урок  

   6 Раздел. Россия во второй половине XIX в. (21 ч) 

328.    1. Начало правления Александра II. Крестьянская реформа.  



329.    2. Начало правления Александра II. Крестьянская реформа.  

330.    3. Социально-экономическое развитие пореформенной 

России.  

331.    4. Социально-экономическое развитие пореформенной 

России.  

332.    5. Великие реформы 1860— 1870-х гг.  

333.    6. Великие реформы 1860— 1870-х гг.  

334.    7. Общественная жизнь середины 1850-х — начала 1880-х 

гг 

335.    8. Общественная жизнь середины 1850-х — начала 1880-х 

гг 

336.    9. Народное самодержавие Александра III. Общественная 

жизнь 1880—1890-х гг. 

337.    10. Народное самодержавие Александра III. Общественная 

жизнь 1880—1890-х гг. 

338.    11. Внешняя политика России во второй половине XIX в.  

339.    12. Внешняя политика России во второй половине XIX в.  

340.    13. Культурное пространство империи в XIX в.  

341.    14. Культурное пространство империи в XIX в.  

342.    15. Представление проектов 

343.    16. Представление проектов 

344.    17. Представление проектов 

345.    18. Представление проектов 

346.    19. Представление проектов 

347.    20. Повторительно-обобщающий урок  

348.    21. Повторительно-обобщающий урок  

   Уроки повторения   

349.    1. История России с древнейших времён до конца XIX в. 

2 ч (повторительно-обобщающий урок) 

350.    2. История России с древнейших времён до конца XIX в. 

2 ч (повторительно-обобщающий урок) 

 

 

  7 Раздел. Российская империя в начале ХХ в. (21 ч) 

351.    1. Особенности социальноэкономического развития России 

на рубеже XIX—XX вв 

352.    2. Особенности социальноэкономического развития России 

на рубеже XIX—XX вв 

353.    3. Внутренняя и внешняя политика самодержавия. 

Российское общество.  

354.    4. Внутренняя и внешняя политика самодержавия. 

Российское общество.  

355.    5. Первая российская революция 1905—1907 гг 



356.    6. Первая российская революция 1905—1907 гг 

357.    7. Начало российского парламентаризма 

358.    8. Начало российского парламентаризма 

359.    9. Общество и власть после революции. Реформы П. А. 

Столыпина.  

360.    10. Общество и власть после революции. Реформы П. А. 

Столыпина.  

361.    11. Серебряный век российской культуры 

362.    12. Серебряный век российской культуры 

363.    13. Представление проектов. 

364.    14. Представление проектов. 

365.    15. Представление проектов. 

366.    16. Представление проектов. 

367.    17. Представление проектов. 

368.    18. Повторительно-обобщающий урок  

369.    19. Повторительно-обобщающий урок  

   Уроки повторения (3часа) 

370.    1. Россия накануне Великой российской революции 

(повторительно-обобщающий урок) 

371.    2. Россия накануне Великой российской революции 

(повторительно-обобщающий урок) 

372.    3. Россия накануне Великой российской революции 

(повторительно-обобщающий урок) 

373.    20. Диагностическая работа  

374.    21. Резерв 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 

являются: 

— складывание российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувства причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к служению 

Отечеству, его защите; 

— формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения 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. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих 

умений: 



— самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

— оценивать ресурсы, в том числе время и другие не-материальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

Кроме того, ученики на углублённом уровне научатся: 

— владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

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

процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

— характеризовать особенности исторического пути России, её роль в мировом 

сообществе; 

— определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

— определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

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

исторические объяснения; 

— находить и правильно использовать картографические источники для 

реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

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

— раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать своё отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

— соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории XX в.; 

— с опорой на факты, приведённые в учебной и научно-популярной литературе, 

обосновывать собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 

— применять приёмы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, её систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

— на основе комплексного использования энциклопедий, справочников изучать 

биографии политических деятелей, дипломатов 

— объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

— на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских 

раскопок, самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам; 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
 

1. История: ЕГЭ: Учебно-справочные материалы / Авт. П.А. Баранов, С.В, Шевченко; под 
ред. П.А, Баранова. – М.: СПб: «Просвещение», 2011. 

2. ЕГЭ 2010. История: сборник экзаменационных заданий/ Авт.-сост.: Е.А. Гевур-кова, Л.И. 

Ларина, В.И. Егорова и др. – М.: Эксмо, 2009. 
3. Гевуркова Е.А. ЕГЭ 2010. История. Типовые тестовые задания / Е.А. Гевуркова. Я.В. 

Соловьев. – М.: Экзамен, 2010. 
4. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. Авторы-составители 

:А.С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохона. Учебное пособие.- М., 1999. 

5. История. История России. С древнейших времён до 1914 г. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 11 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций : углублённый уровень / Т. В. Коваль, Н. С. Борисов, А. А. 

Левандовский. — М.: Просвещение, 2021 



6. Борисов, А. А. Левандовский История. История России. С древнейших времён до 

1914 г.11 класс. В 2 частях. Часть 1. Углубленный уровень 

Борисов, А. А. Левандовский История. История России. С древнейших времён до 1914 

г.11 класс. В 2 частях. Часть 2. Углубленный уровень 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
по курсу «Информатика и ИКТ» 

для 10 – 11 классов среднего общего образования 

Программа составлена на основе примерной программы по информатике К.Ю. 

Полякова и Е.А. Еремина (Информатика. 10–11 классы. Базовый и углубленный уровни : 

методическое пособие / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016. –128 с.). 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию: 

– Поляков К. Ю. Информатика (базовый и углублѐнный уровни) (в 2 частях). 10 класс. 

Ч.1.: учебник / К. Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 

352 с. 

– Поляков К. Ю. Информатика (базовый и углублѐнный уровни) (в 2 частях). 10 класс. 

Ч.2.: учебник / К. Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 

352 с. 

– Поляков К. Ю. Информатика (в 2 частях). 11 класс. Ч.1.: учебник базового и 

углубленного уровней/ К. Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – 3-е изд., стереотип. М.: 

Просвещение, 2021. – 240 с. 

– Поляков К. Ю. Информатика (в 2 частях). 11 класс. Ч.2.: учебник базового и 

углубленного уровней/ К. Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – 3-е изд., стереотип. М.: 

Просвещение, 2021. – 302 с. 
 

Представленные учебники являются ядром целостного учебного методического 

комплекса, в который, кроме учебников, входят: 

– компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных 

учебных         средств, размещѐнный на сайте авторского коллектива: 

https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/prakt.htm; 

– электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки 

решений задач по программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 ; 

– материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме 

ЕГЭ: http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

– комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов 

(далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru). 
 

Основными целями предлагаемого курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов 

являются: 

– развитие интереса учащихся к изучению новых информационных технологий и 
программирования; 

– изучение фундаментальных основ современной информатики; 

– формирование навыков алгоритмического мышления; 

– формирование самостоятельности и творческого подхода к решению задач с 

помощью средств современной вычислительной техники; 

– приобретение навыков работы с современным программным обеспечением.

https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/prakt.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://www.fcior.edu.ru/


В современных условиях программа школьного курса информатики должна 

удовлетворять следующим основным требованиям: 

– обеспечивать знакомство с фундаментальными понятиями информатики и 

вычислительной техники на доступном уровне; 

– иметь практическую направленность с ориентацией на реальные потребности 

ученика; 

– допускать возможность варьирования в зависимости от уровня подготовки и 

интеллектуального уровня учащихся (как группового, так и индивидуального). 

Место учебного предмета в учебном плане. Учебный план МБОУ «гимназия 

«Планета Детства» предусматривает изучение информатике и ИКТ на этапе среднего 

образования на базовом уровне в объѐме 272 часа (4 часа в неделю), в том числе: в 10 

классе – 136 часа, в 11 классе – 136 часа. 
 

2. Общая характеристика изучаемого предмета 
Программа по курсу «Информатика и ИКТ» предназначена для изучения всех 

основных разделов курса информатики на базовом и углублѐнном уровнях. Она включает 

в себя три крупные содержательные линии: 

– основы информатики; 

– алгоритмы и программирование; 

– информационно-коммуникационные технологии. 

Важная задача изучения этих содержательных линий – 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 Python, на сайте поддержки учебника размещены 

также все материалы, необходимые для преподавания на языках Паскаль и C (C++). 

В тексте учебников 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. 

Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых 

информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Комплект включает в себя 

демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы 

для практических работ, контрольные материалы (тесты), исполнителей алгоритмов, 

модели, тренажѐры и пр. 
 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета 
 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего общего образования: 

– личностным результатам; 

– метапредметным результатам; 

– предметным результатам. 

При изучении курса «Информатика и ИКТ» 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, ее связи с другими научными областями. 

Ученики получают представление о современном уровне и перспективах развития 

отраслей информационных технологий (ИТ) и телекоммуникационных услуг. 

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. 

Всѐ 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 перспективы их развития. 
 

При изучении курса «Информатика и ИКТ» 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 системного анализа: 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 еѐ результатов. 

3. 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. 

4. 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. 

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. 
 

При изучении курса «Информатика и ИКТ» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие предметные результаты, которые ориентированы на 

обеспечение, преимущественно, общеобразовательной и общекультурной подготовки: 

– сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

– владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

– сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и 

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

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; 

– систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы; 

– сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

–      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; 

– сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надѐжного 

функционирования средств ИКТ; 

– понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ 

и работы в Интернете; 

– 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); 

– сформированность представлений о способах хранения и простейшей 

обработке данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; 

владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними; 

– владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

– овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

– владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

– владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

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

использовать основные управляющие конструкции; 

– владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

– владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ. 
 
 

4. Содержание учебного курса 
 

В содержании курса «Информатика и ИКТ» для 10–11 классов выделено три 

крупных раздела: 

I. Основы информатики 

– Техника безопасности. Организация рабочего места. 

– Информация и информационные процессы. 

– Кодирование информации. 

– Логические основы компьютеров. 

– Компьютерная арифметика.



– Устройство компьютера. 

– Программное обеспечение. 

– Компьютерные сети. 

–      Информационная безопасность II.     
Алгоритмы и программирование 

– Алгоритмизация и программирование. 

– Решение вычислительных задач. 

– Элементы теории алгоритмов. 

–      Объектно-ориентированное программирование. III.     

Информационно-коммуникационные технологии 

– Моделирование 

– Базы данных 

–      Создание веб-сайтов –      

Графика и анимация 

– 3D-моделирование и анимация 
 
 

10 класс (136 часов) 
 
Информация и информационные процессы 

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления 

информации. Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства 

информации. Информация в технике. 

Передача информации. Обработка информации. Хранение информации. 

Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. Кодирование 

информации 

Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные сигналы. 

Дискретизация. Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. 

Декодирование. Условие Фано. Граф Ал. А. Маркова. 

Алфавитный подход к оценке количества информации. 

Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел в другую систему счисления. 

Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание 

степеней числа 2. Достоинства и недостатки. 

Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. 
Арифметические операции. Применение. 

Шестнадцатеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. 

Арифметические операции. Применение. 

Троичная уравновешенная система счисления. Двоично-десятичная система 

счисления. 

Кодирование текстов. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. 

Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. 

Форматы файлов. Векторное кодирование. Трѐхмерная графика. Фрактальная графика. 

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное 

кодирование звука. Кодирование видеоинформации. 

Логические основы компьютеров 
Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». 

Импликация. Эквиваленция. Штрих Шеффера. Стрелка Пирса. 

Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна. 

Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики. 

Логические уравнения. Количество решений логического уравнения. Системы 

логических уравнений. 

Синтез логических выражений. Построение выражений с помощью СДНФ. 

Построение выражений с помощью СКНФ.



Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до 

универсального множества. 

Поразрядные логические операции. 

Предикаты и кванторы. 

Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. 

Компьютерная арифметика 

Особенности представления чисел в компьютере. Предельные значения чисел. 

Различие между вещественными и целыми числами. Дискретность представления чисел. 

Программное повышение точности вычислений. 

Хранение в памяти целых чисел. Целые числа без знака. Целые числа со знаком. 
Операции с целыми числами. Сравнение. Поразрядные логические операции. Сдвиги. 

Хранение в памяти вещественных чисел. Операции с вещественными числами. Как 

устроен компьютер 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные 
устройства. Встроенные компьютеры. 

Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределѐнные вычисления. 

Облачные вычисления. 

Выбор конфигурации компьютера. 

Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. 

Выполнение программы. 

Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-

модульная организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с 

внешним устройствами. 

Процессор. Арифметико-логическое устройство. Устройство управления. Регистры 
процессора. Основные характеристики процессора. Система команд процессора. 

Память. Внутренняя память. Внешняя память. Облачные хранилища данных. 

Взаимодействие разных видов памяти. Основные характеристики памяти. 

Устройства ввода. Устройства вывода. Устройства ввода/вывода. 

Программное обеспечение 
Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных 

устройств. Инсталляция и обновление программ. 

Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность за 

незаконное использование ПО. 

Программы для обработки текстов. Технические средства ввода текста. Текстовые 

редакторы и текстовые процессоры. Поиск и замена. Проверка правописания и 

грамматики. Компьютерные словари и переводчики. Шаблоны. Рассылки. Вставка 

математических формул. 

Многостраничные документы. Форматирование страниц. Колонтитулы. 

Оглавление. Режим структуры документа. Нумерация рисунков (таблиц, формул). Сноски 

и ссылки. Гипертекстовые документы. Правила оформления рефератов. 

Коллективная работа над документами. Рецензирование . Онлайн-офис. Правила 

коллективной работы 

Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для управления 

предприятием. Пакеты для решения научных задач. Программы для дизайна и вѐрстки. 

Системы автоматизированного проектирования. 

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. 

Обработка видеоинформации. 

Программы для создания презентаций. Содержание презентаций. Дизайн 

презентации. Макеты. Размещение элементов на слайде. Оформление текста. Добавление 

объектов. Переходы между слайдами. Анимация в презентациях. 

Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы 

устройств. Утилиты. Файловые системы.



Системы программирования. Языки программирования. Трансляторы. Отладчики. 

Профилировщики. 

Компьютерные сети 

Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты. 

Локальные сети. Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети с выделенными 

серверами. Беспроводные сети. 

Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в 

Интернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети. 

Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. Обмен 

файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Пиринговые сети. 

Информационные системы. Электронная коммерция. Интернет-магазины. Электронные 

платѐжные системы. 

Личное информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. 

Интернет и право. 

Алгоритмизация и программирование 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. 

Оптимальные линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. 

Исполнитель Робот. Исполнитель Чертѐжник. Исполнитель Редактор. 

Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. 

Размещение переменных в памяти. Арифметические выражения и операции. 

Вычисления. Деление нацело и остаток. Вещественные значения. Стандартные 

функции. Случайные числа. 

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. 

Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Поиск максимальной цифры числа. 
Алгоритм Евклида. Циклы с постусловием. Циклы по переменной. Вложенные циклы. 

Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные переменные. Функции. 

Вызов функции. Возврат нескольких значений. Логические функции. Рекурсия. Ханойские 

башни. Использование стека. Анализ рекурсивных функций. Массивы. Ввод и вывод 

массива. Перебор элементов. Алгоритмы обработки 

массивов. Поиск в массиве. Максимальный элемент. Реверс массива. Сдвиг элементов 

массива. Срезы массива. Отбор нужных элементов. Особенности копирования списков в 

языке Python. 

Сортировка массивов. Метод пузырька (сортировка обменами). Метод выбора. 

Сортировка слиянием. «Быстрая сортировка». Сортировка в языке Python. Двоичный 

поиск. 

Символьные строки. Операции со строками. Поиск в строках. Примеры обработки строк. 

Преобразование число-строка. Строки в процедурах и функциях. Рекурсивный 

перебор. 

Матрицы. Обработка элементов матрицы. 
Работа с файлами. Неизвестное количество данных. Обработка массивов. 

Обработка строк. 

Вычислительные задачи 

Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений. Решение 

уравнений. Приближѐнные методы. Метод перебора. Метод деления 

отрезка пополам. Использование табличных процессоров. 

Дискретизация. Вычисления длины кривой. Вычисление площадей фигур. Оптимизация.

 Локальный и глобальный минимумы. Метод дихотомии. 

Использование табличных процессоров. 

Статистические расчѐты. Свойства ряда данных. Условные вычисления. Связь двух рядов 

данных. 

Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. 

Восстановление зависимостей. Прогнозирование



Информационная безопасность 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. Информационная 

безопасность в мире. Информационная безопасность в России. Вредоносные

 программы. Заражение вредоносными программами. Типы 

вредоносных программ. Вирусы для мобильных устройств. Защита от вредоносных 

программ. Антивирусные программы. Брандмауэры. Меры безопасности. 

Шифрование. Хэширование и пароли. Современные алгоритмы шифрования. 

Алгоритм RSA. Электронная цифровая подпись. Стеганография. 

Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. 

Правила личной безопасности в Интернете 
 

11 класс (136 часов) Информация и 

информационные процессы 

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 
Передача данных. Скорость передачи данных. Обнаружение ошибок. 

Помехоустойчивые коды 

Сжатие данных. Алгоритм RLE. Префиксные коды. Алгоритм Хаффмана. 

Алгоритм LZW. Сжатие с потерями. 

Информация и управление. Кибернетика. Понятие системы. Системы управления. 
Информационное общество. Информационные технологии. «Большие данные». 

Государственные электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). 

Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура. 

Стандарты в сфере информационных технологий. 

Моделирование 
Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Адекватность. 

Игровые модели. Игровые стратегии. Пример игры с полной информацией. Задача 

с двумя кучами камней. 

Модели мышления. Искусственный интеллект. Нейронные сети. Машинное 

обучение. Большие данные. 

Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. Тестирование 

модели. Эксперимент с моделью. Анализ результатов. 

Моделирование движения. Движение с сопротивлением. Дискретизация. 

Компьютерная модель. 

Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель 

ограниченного роста. Взаимодействие видов. Обратная связь. Саморегуляция. 

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Системы массового обслуживания. 

Модель обслуживания в банке. 

Базы данных 

Основные понятия. Типы информационных систем. Транзакции. Таблицы. 
Индексы. Целостность базы данных. 

Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей. Реляционная 

модель данных. Математическое описание базы данных. Нормализация. 

Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между таблицами. 

Запросы. Конструктор запросов. Критерии отбора. 

Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из нескольких таблиц. 
Итоговый запрос. Другие типы запросов. 

Формы. Простая форма. Формы с подчинѐнными. Кнопочные формы. 

Отчѐты. Простые отчѐты. Отчѐты с группировкой. 

Проблемы реляционных БД. Нереляционные базы данных. 

Экспертные системы. 

Создание веб-сайтов 

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб-



программирование. Системы управления сайтом. 

Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. 

Специальные символы. Списки. Гиперссылки. 

Оформление веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. Стили для 
элементов. 

Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе. Фоновые рисунки. 

Мультимедиа. 

Таблицы. Структура таблицы. Табличная вѐрстка. Оформление таблиц. Блоки. 

Блочная вѐрстка. Плавающие блоки. 

XML и XHTML. 

Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок. Формы. 

Размещение веб-сайтов. Хранение файлов. Доменное имя. Загрузка файлов на сайт. 

Элементы теории алгоритмов 

Уточнение понятия алгоритма. Универсальные исполнители. Машина Тьюринга. 
Машина Поста. Нормальные алгорифмы Маркова 

Алгоритмически неразрешимые задачи. Вычислимые и невычислимые функции. 

Сложность вычислений. Асимптотическая сложность. Сложность алгоритмов 

поиска. Сложность алгоритмов сортировки. 

Доказательство правильности программ. Инвариант цикла. Доказательное 

программирование/ 

Алгоритмизация и программирование 

Целочисленные алгоритмы. Решето Эратосфена. «Длинные» числа. Квадратный 
корень. 

Структуры. Работа с файлами. сортировка структур. 

Словари. Алфавитно-частотный словарь. 

Стек. Использование списка. Вычисление арифметических выражений с помощью стека. 

Проверка скобочных выражений. Очереди, деки. 

Деревья. Деревья поиска. Обход дерева. Использование связанных структур. 

Вычисление арифметических выражений с помощью дерева. Хранение двоичного дерева 

в массиве. Модульность. 

Графы. «Жадные» алгоритмы. Алгоритм Дейкстры. Алгоритм Флойда-Уоршелла. 

Использование списков смежности. 

Динамическое программирование. Поиск оптимального решения. Количество 

решений. 

Объектно-ориентированное программирование 

Борьба со сложностью программ. Объектный подход. Объекты и классы. Создание 

объектов в программе. 

Скрытие внутреннего устройства. 

Иерархия классов. Классы-наследники. Сообщения между объектами. 

Программы с графическим интерфейсом. Особенности современных прикладных 

программ. Свойства формы. Обработчик событий. Использование компонентов 

(виджетов). Программа с компонентами. Ввод и вывод данных. Обработка ошибок. 

Совершенствование компонентов. 

Модель и представление. 

Обработка изображений 

Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканирование. 
Кадрирование. 

Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция цвета. 

Ретушь. Работа с областями. Выделение областей. Быстрая маска. Исправление 

«эффекта красных глаз». Фильтры. 

Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя. Каналы. 

Цветовые каналы. Сохранение выделенной области.



Иллюстрации для веб-сайтов. Анимация. 

Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, 

распределение. Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Ввод векторных 

рисунков. Контуры в GIMP. 

Трѐхмерная графика 

Понятие 3D-графики. Проекции. 

Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объектов. Системы координат. Слои. 

Связывание объектов. 

Сеточные модели. Редактирование сетки. Деление рѐбер и граней. Выдавливание. 

Сглаживание. Модификаторы. Логические операции. Массив. Деформация. 

Кривые. Тела вращения. 

Отражение света. Простые материалы. Многокомпонентные материалы. Текстуры. UV-

проекция. 

Рендеринг. Источники света. Камеры. Внешняя среда. Параметры рендеринга. Тени. 

Анимация объектов. Редактор кривых. Простая анимация сеточных моделей. 

Арматура. Прямая и обратная кинематика. Физические явления. 

Язык VRML. 
 
 

5. Тематическое планирование 
 
 

№ 
 

Тема 
Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 

Основы информатики 

1. Техника безопасности. Организация рабочего 
места 

1 1  

2. Информация и информационные процессы 16 5 11 

3. Кодирование информации 14 14  

4. Логические основы компьютеров 13 13  

5. Компьютерная арифметика 6 6  

6. Устройство компьютера 6 6  

7. Программное обеспечение 19 19  

8. Компьютерные сети 9 9  

9. Информационная безопасность 6 6  

 Итого: 90 79 11 

Алгоритмы и программирование 

10. Алгоритмизация и программирование 69 44 25 

11. Решение вычислительных задач 8 8  

12. Элементы теории алгоритмов 6  6 

13. Объектно-ориентированное программирование 12  12 

 Итого: 95 52 43 

Информационно-коммуникационные технологии 

14. Моделирование 13  13 

15. Базы данных 11  11 

16. Создание веб-сайтов 15  15 

17. Графика и анимация 9  9 

18. 3D-моделирование и анимация 10  10 

 Итого: 58 0 58 
 Резерв 29 5 24 

 Итого по всем разделам: 272 136 136 



6. Поурочное планирование 
 

Используемые сокращения: СР – самостоятельная работа, ПР – практическая работа, КР – контрольная работа. 
 

11 класс (136 часов) 
 

 

Номер 

урока 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

 
Тема урока 

 

Параграф учебника 

(номер, название) 

 

Практические работы (номер, 

название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

 

Кол-во 

часов 

 

1. 
  Количество информации. 

Формула Хартли 
§ 1. Количество 
информации 

Тест № 1. Количество 
информации 

 
 

1 

 

2. 
  

 

Информация и вероятность 
§ 1. Количество 

информации 

Тест № 2. Информация и 

вероятность 
 

 

1 

 

3. 
  Резервный час. Обобщающий 

урок по теме «Информация». 
§ 1. Количество 
информации 

  
 

1 

4.   Передача данных § 2. Передача данных Тест № 3. Передача данных  1 
 

5. 
  

 

Помехоустойчивые коды 
 

§ 2. Передача данных 
СР № 1. Помехоустойчивые 

коды 
 

 

1 

6.   Сжатие данных § 3. Сжатие данных  ПР № 1. Алгоритм RLE 1 
 

7. 
  

 

Алгоритм Хаффмана 
 

§ 3. Сжатие данных 
 ПР № 2. Сравнение 

алгоритмов сжатия 

 

1 

 

8. 
  

 

Программы-архиваторы 
 

§ 3. Сжатие данных 
 ПР № 3. Использование 

архиваторов 

 

1 

 

9. 
  

 

Сжатие данных с потерями 
 

§ 3. Сжатие данных 
 

Тест № 4. Сжатие данных 
ПР № 4. Сжатие данных с 

потерями 

 

1 

 

10. 
  

 

Системы 
§ 4. Информация и 

управление 

 

Тест № 5. Системы 
 

 

1 

 

11. 
  

 

Системы управления 
§ 4. Информация и 
управление 

 ПР № 5. Системы 
управления 

 

1 

 

12. 
  

 

Информационное общество 
§ 5. Информационное 

общество 
 

 

Проект 
 

1 

 

13. 
  

 

Модели и моделирование 
§ 6. Модели и 
моделирование 

 

Тест № 6. Диаграммы 
 

 

1 

 

14. 
  

 

Имитационное моделирование 
§ 6. Модели и 

моделирование 
 ПР № 6. Моделирование 

работы процессора 

 

1 

15.   Игровые модели § 7. Игровые модели СР № 2. Игровые модели  1 



 

16. 
  Резервный час по теме 

«Игровые модели». 

 

§ 7. Игровые модели 
  

 

1 

 

17. 
  

 

Модели мышления 
 

§ 8. Модели мышления 
 ПР № 7. Искусственный 

интеллект 

 

1 

 

18. 
  

 

Этапы моделирования 
§ 9. Этапы 

моделирования 
 ПР № 8. Математическое 

моделирование 

 

1 

 

19. 
  Моделирование движения. 

Дискретизация 

§ 10. Моделирование 

движения. 
 ПР № 9. Моделирование 

движения 

 

1 

 

20. 
  

 

Моделирование движения 
§ 10. Моделирование 

движения. 
 

 

Проект 
 

1 

 

21. 
  Модели ограниченного и 

неограниченного роста. 

§ 11. Математические 

модели в биологии 
 ПР № 10. Моделирование 

развития популяции 

 

1 

 

22. 
  

 

Моделирование эпидемии. 
§ 11. Математические 

модели в биологии 
 ПР № 11. Модель 

эпидемии 

 

1 

 

23. 
  

 

Модель «хищник-жертва». 
§ 11. Математические 

модели в биологии 
 ПР № 12. Модель 

«хищник-жертва» 

 

1 

 

24. 
  Обратная связь. 

Саморегуляция. 

§ 11. Математические 

модели в биологии 
 

 

ПР № 13. Саморегуляция 
 

1 

 

25. 
  

 

Методы Монте-Карло 
§ 12. Вероятностные 

модели 
 ПР № 14. Методы Монте-

Карло 

 

1 

 

26. 
  Системы массового 

обслуживания 

§ 12. Вероятностные 

модели 
 ПР № 15. Системы 

массового обслуживания 

 

1 

 

27. 
  Резервный       час       по       теме 

«Системы                     массового 

§ 12. Вероятностные 

модели 
  

 

1 

   обслуживания».     
 

28. 
  Резервный час. Обобщающий 

урок по теме «Моделирование» 
   

 

1 

29.   Введение в базы данных § 13. Введение Тест № 7. Базы данных  1 
 

30. 
  

 

Многотабличные базы данных 
§ 14. Многотабличные 
базы данных 

Тест № 8. Многотабличные 
базы данных 

 
 

1 

 

31. 
  

 

Реляционная модель данных 
§ 15. Реляционная 

модель данных 

СР № 3. Проектирование базы 

данных 
 

 

1 

 
32. 

  Резервный час. Обобщающий 

урок по теме «Реляционная 
модель данных» 

 

§ 15. Реляционная 

модель данных 

   
1 



 

33. 
  

 

Таблицы 
 

§ 16. Таблицы 
 ПР № 16. Создание базы 

данных 

 

1 

 

34. 
  Резервный час. Обобщающий 

урок по теме «Таблицы» 

 

§ 16. Таблицы 
  

 

1 

35.   Запросы § 17. Запросы  ПР № 17. Запросы 1 
 

36. 
  Язык структурированных 

запросов (SQL) 

 

§ 17. Запросы 
 

 

ПР № 18. Язык SQL 
 

1 

 

37. 
  Резервный час. Обобщающий 

урок по теме «Запросы» 

 

§ 17. Запросы 
  

 

1 

 

38. 
  

 

Формы для ввода данных 
 

§ 18. Формы 
 ПР № 19. Формы для 

ввода данных 

 

1 

 

39. 
  

 

Кнопочные формы 
 

§ 18. Формы 
 ПР № 20. Кнопочные 

формы 

 

1 

 

40. 
  Резервный час. Обобщающий 

урок по теме «Формы» 

 

§ 18. Формы 
  

 

1 

41.   Отчѐты § 19. Отчѐты  ПР № 21. Отчѐты 1 
 

42. 
  Резервный час. Обобщающий 

урок по теме «Отчеты» 

 

§ 19. Отчѐты 
  

 

1 

 

43. 
  

 

Нереляционные базы данных 
§ 20. Нереляционные 

базы данных 
 ПР № 22. Нереляционные 

БД 

 

1 

 

44. 
  

 

Экспертные системы 
§ 21. Экспертные 

системы 
 ПР № 23. Экспертная 

система 

 

1 

 

45. 
  Резервный час. Обобщающий 

урок по теме «Базы данных» 
   

 

1 

 

46. 
  

 

Веб-сайты и веб-страницы 
§ 22. Веб-сайты и веб-

страницы 

 

Тест № 9. Веб-сайты 
 

 

1 

 

47. 
  

 

Текстовые веб-страницы 
§ 23. Текстовые веб-
страницы 

  
 

1 

 

48. 
  

 

Текстовые веб-страницы 
§ 23. Текстовые веб-

страницы 
 ПР № 24. Текстовая веб-

страница 

 

1 

 

49. 
  

 

Оформление веб-страниц 
§ 24. Оформление веб-
страниц 

 ПР № 25. Оформление 
страницы 

 

1 

 

50. 
  

 

Оформление веб-страниц 
§ 24. Оформление веб-

страниц 

Тест № 10. Каскадные таблицы 

стилей 

ПР № 26. Оформление 

страницы 

 

1 

 

51. 
  

 

Рисунки на веб-страницах 
§ 25. Рисунки, звук, 
видео 

 ПР № 27. Вставка 
рисунков 

 

1 



 

52. 
  

 

Звук и видео на веб-страницах 
§ 25. Рисунки, звук, 

видео 
 ПР № 28. Вставка звука и 

видео 

 

1 

53.   Таблицы § 26. Таблицы   1 

54.   Использование таблиц § 26. Таблицы  ПР № 29. Таблицы 1 

55.   Блоки § 27. Блоки   1 

56.   Блочная вѐрстка § 27. Блоки  ПР № 30. Блоки 1 

57.   XML и XHTML § 28. XML и XHTML  ПР № 31. XML 1 
 

58. 
  

 

Динамический HTML 
§ 29. Динамический 
HTML 

  
 

1 

 

59. 
  

 

Язык Javascript 
§ 29. Динамический 

HTML 
 ПР № 32. Динамический 

HTML 

 

1 

 
60. 

  Резервный час. Обобщающий 

урок по теме «Создание веб-

сайтов» 

    
1 

 

61. 
  

 

Размещение веб-сайтов 
§ 30. Размещение веб-
сайтов 

 ПР № 33. Услуги 
хостинга 

 

1 

 

62. 
  

 

Уточнение понятия алгоритма 
§ 31. Уточнение понятия 

алгоритма 
 ПР № 34. Машина 

Тьюринга 

 

1 

63.   Машина Поста § 31. Уточнение понятия  ПР № 35. Машина Поста 1 
 

64. 
  Нормальные алгоритмы 

Маркова 

§ 31. Уточнение понятия 

алгоритма 
 ПР № 36. Нормальные 

алгоритмы Маркова 

 

1 

 

65. 
  Алгоритмически неразрешимые 

задачи 

§ 32. Алгоритмически 

неразрешимые задачи 
 ПР № 37. Вычислимые 

функции 

 

1 

 

66. 
  

 

Сложность вычислений 
§ 33. Сложность 

вычислений 

Тест № 11. Сложность 

вычислений 
 

 

1 

 

67. 
  Доказательство правильности 

программ 

§ 34. Доказательство 

правильности программ 
 ПР № 38. Инвариант 

цикла 

 

1 

 

68. 
  

 

Решето Эратосфена 
§ 35. Целочисленные 

алгоритмы 
 ПР № 39. Решето 

Эратосфена 

 

1 

 

69. 
  

 

«Длинные» числа 
§ 35. Целочисленные 

алгоритмы 
 ПР № 40. «Длинные» 

числа. 

 

1 

70.   Структуры § 36. Структуры  ПР № 41. Структуры 1 

71.   Файловые операции § 36. Структуры  Проект 1 

72.   Словари § 37. Словари  ПР № 42. Словари 1 
 

73. 
  Алфавитно-частотный словарь 

 

§ 37. Словари 
 ПР № 43. Алфавитно-

частотный словарь 

 

1 



74.   Стек, очередь, дек § 38. Стек, очередь, дек   1 
 
75. 

  Стек. Вычисление 

арифметических выражений 

 
§ 38. Стек, очередь, дек 

 ПР № 44. Вычисление 

арифметических 
выражений 

 
1 

 

76. 
  

 

Скобочные выражения 
 

§ 38. Стек, очередь, дек 
 ПР № 45. Скобочные 

выражения 

 

1 

77.   Очереди § 38. Стек, очередь, дек  ПР № 46. Очереди 1 

78.   Заливка области § 38. Стек, очередь, дек  ПР № 47. Заливка области 1 

79.   Деревья § 39. Деревья Тест № 12. Деревья  1 

80.   Обход дерева § 39. Деревья  ПР № 48. Обход дерева 1 
 
81. 

  
 

Вычисление арифметических 

выражений. 

 
§ 39. Деревья 

 ПР № 49. Вычисление 

арифметических 
выражений. 

 
1 

 

82. 
  Хранение двоичного дерева в 

массиве. 

 

§ 39. Деревья 
 ПР     №     50.     Хранение 

двоичного       дерева        в 

 

1 

83.   Графы § 40. Графы Тест № 13. Графы  1 
 

84. 
  

 

Задача Прима-Крускала 
 

§ 40. Графы 
 ПР № 51. Задача Прима-

Крускала 

 

1 

 

85. 
  

 

Алгоритм Дейкстры 
 

§ 40. Графы 
 ПР № 52. Алгоритм 

Дейкстры 

 

1 

 

86. 
  

 

Алгоритм Флойда-Уоршелла 
 

§ 40. Графы 
 ПР № 53. Алгоритм 

Флойда-Уоршелла 

 

1 

87.   Использование графов § 40. Графы  Проект 1 
 

88. 
  Динамическое 

программирование 

§ 41. Динамическое 

программирование 
 ПР № 54. Числа 

Фибоначчи. 

 

1 

 

89. 
  

 

Задачи оптимизации 
§ 41. Динамическое 

программирование 
 

 

ПР № 55. Задача о куче 
 

1 

 

90. 
  

 

Количество решений 
§ 41. Динамическое 

программирование 

Тест № 14. Динамическое 

программирование 
 

 

1 

 

91. 
  

 

Количество решений 
§ 41. Динамическое 

программирование 
 ПР № 56. Количество 

программ 

 

1 

 

92. 
  

 

Количество решений 
§ 41. Динамическое 

программирование 
 

 

ПР № 57. Размен монет 
 

1 

 
93. 

  Резервный час. Обобщающий 
урок по теме «Алгоритмы и 
программирование» 

    
1 



 
94. 

  Введение в объектно-

ориентированное 

программирование 

 
§ 42. Введение 

   
1 

 

95. 
  

 

Создание объектов в программе 
§ 43. Создание объектов в 

программе 
 ПР № 58. Движение по 

дороге 

 

1 

 

96. 
  Скрытие внутреннего 

устройства 

§ 44. Скрытие 

внутреннего устройства 
 ПР № 59. Скрытие 

внутреннего устройства 

 

1 

97.   Иерархия классов § 45. Иерархия классов   1 
 

98. 
  

 

Классы логических элементов 
 

§ 45. Иерархия классов 
 ПР № 60. Классы 

логических элементов 

 

1 

99.   Программы с графическим § 46. Программы с   1 

   интерфейсом графическим 
интерфейсом 

   

 

100. 
  Графический интерфейс: 

основы 

§ 47. Графический 

интерфейс: основы 
 ПР № 61. Работа с 

формой 

 

1 

 

101. 
  Использование компонентов 

(виджетов) 
§     48.     Использование 
компонентов (виджетов) 

 ПР № 62. Просмотр 
рисунков 

 

1 

 

102. 
  

 

Ввод данных 
§     48.     Использование 

компонентов (виджетов) 
 

 

ПР № 63. Ввод данных 
 

1 

 
103. 

  
 

Совершенствование 

компонентов 

§ 49. 

Совершенствование 
компонентов 

 ПР № 64. 

Совершенствование 
компонентов 

 
1 

 

104. 
  

 

Модель и представление 
§ 50. Модель и 

представление 
  

 

1 

 

105. 
  Вычисление арифметических 

выражений 

§ 50. Модель и 

представление 
 

 

ПР № 65. Калькулятор 
 

1 

 
 

106. 

  Резервный час. Обобщающий 
урок по теме «Объектно-

ориентированное 
программирование» 

    
 

1 

107.   Ввод изображений § 51. Ввод изображений   1 
 

108. 
  

 

Коррекция изображений 
§ 52. Коррекция 

изображений 

Тест № 15. Кодирование 

изображений 

ПР № 66. Коррекция 

изображений 

 

1 

 

109. 
  Резервный час по теме 

«Коррекция изображений» 

§ 52. Коррекция 

изображений 
  

 

1 



 

110. 
  

 

Работа с областями 
 

§ 53. Работа с областями 
 ПР № 67. Работа с 

областями 

 

1 

 

111. 
  

 

Многослойные изображения 
§ 54. Многослойные 

изображения 
 ПР № 68. Многослойные 

изображения 

 

1 

112.   Каналы § 55. Каналы  ПР № 69. Каналы 1 
 

113. 
  

 

Иллюстрации для веб-сайтов 
§ 56. Иллюстрации для 

веб-сайтов 
 ПР № 70. Иллюстрации 

для веб-сайтов 

 

1 

114.   Анимация § 57. Анимация  ПР № 71. Анимация 1 

115.   Резервный час по теме § 57. Анимация   1 

   «Анимация»     
 

116. 
  

 

Векторная графика 
 

§ 58. Векторная графика 
 ПР № 72. Векторная 

графика 

 

1 

 

117. 
  

 

Кривые 
 

§ 58. Векторная графика 
 ПР № 73. Кривые в 

GIMP` 

 

1 

 

118. 
  

 

Введение в 3D-модлирование 
 

§ 59. Введение 
 ПР № 74. Введение в 3D-

моделирование 

 

1 

 

119. 
  

 

Работа с объектами 
 

§ 60. Работа с объектами 
 ПР № 75. Работа с 

объектами 

 

1 

120.   Сеточные модели § 61. Сеточные модели   1 
 

121. 
  

 

Сеточные модели 
 

§ 61. Сеточные модели 
 ПР № 76. Сеточные 

модели 

 

1 

122.   Модификаторы § 62. Модификаторы  ПР № 77. Модификаторы 1 
 

123. 
  Резервный час по теме 

«Модификаторы» 

 

§ 62. Модификаторы 
  

 

1 

124.   Кривые § 63. Кривые  ПР № 78. Кривые 1 
 

125. 
  

 

Материалы и текстуры 
§ 64. Материалы и 

текстуры 
  

 

1 

 

126. 
  

 

UV-развѐртка 
§ 64. Материалы и 

текстуры 
 ПР № 79. Материалы и 

текстуры 

 

1 

127.   Рендеринг § 65. Рендеринг  ПР № 80. Рендеринг 1 
 

128. 
  Резервный час по теме 

«Рендеринг» 

 

§ 65. Рендеринг 
  

 

1 

129.   Анимация § 66. Анимация  ПР № 81. Анимация 1 

130.   Язык VRML § 67. Язык VRML  ПР № 82. Язык VRML 1 
 

131. 
  Резервный час по теме «Язык 

VRML» 

 

§ 67. Язык VRML 
  

 

1 



 
132. 

  Резервный час. Повторение по 

теме «Информация и 
информационные процессы» 

    
1 

 
133. 

  Резервный час. Повторение по 

теме «Кодирование чисел. 

Системы счисления» 

    
1 

 
 

134. 

  Резервный час. Повторение по 
теме «Основы логики. 

Логические основы 
компьютера» 

    
 

1 

 
135. 

  Резервный час. Повторение по 

теме «Алгоритмизация и 
программирование» 

    
1 

 
136. 

  Резервный час. Повторение по 

теме «Работа с табличным и 
текстовым редакторами» 

    
1 

Итого: 136 

7. Требования к программному обеспечению компьютеров 
 

На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, должна быть установлена операционная система Windows или Linux, 

а также необходимое программное обеспечение: 

– текстовый редактор (Блокнот или Gedit) и текстовый процессор (Word или OpenOffice Writer); 

– табличный процессор (Excel или OpenOffice Calc); 
– средства для работы с базами данных (Access или OpenOffice Base); – графический редактор Gimp (http://gimp.org); 

– редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net); – программа для 3D-моделирования Blender 

(https://www.blender.org/); 

– среда программирования Wing IDE 101 (http://wingware.com/downloads/wingide-101); 

– и другие программные средства. 

http://gimp.org/
http://audacity.sourceforge.net/
https://www.blender.org/
http://wingware.com/downloads/wingide-101


Рабочая программа  

по Информатике и ИКТ 
(базовый уровень) 

В программе предложен авторский подход в части структурирования 

учебного материала, определения последовательности его изучения, путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся. Программа является ключевым 

компонентом учебно-методического комплекта по информатике для средней 

школы (авторы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова; издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»). 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом 

уровне среднего общего образования — обеспечение дальнейшего развития 

информационных компетенций выпускника, его готовности к жизни в 

условиях развивающегося информационного общества и возрастающей 

конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 11 

классах должно обеспечить:  

 сформированность представлений о роли информатики, 

информационных и коммуникационных технологий в современном 

обществе;  

 сформированность основ логического и алгоритмического 

мышления;  

 сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определённой системой ценностей, проверять на 

достоверность и обобщать информацию;  

 сформированность представлений о влиянии информационных 

технологий на жизнь человека в обществе;  

 понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, 

медицинского и физиологического контекстов информационных 

технологий;  

 принятие правовых и этических аспектов информационных 

технологий;  

 осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и 

использование информационных систем, распространение 

информации.  

 создание условий для развития навыков учебной, проектной, 

научно-исследовательской и творческой деятельности, мотивации 

обучающихся к саморазвитию. 

 

 

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗУЧАЕМОГО ПРЕДМЕТА. 

 



Информатика — это научная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в различных средах, а также о методах и 

средствах их автоматизации. Общеобразовательный предмет информатики 

отражает:  

 сущность информатики как научной дисциплины, изучающей 

закономерности протекания информационных процессов в различных 

средах (системах);  

 основные области применения информатики, прежде всего 

информационные и коммуникационные технологии, управление и 

социальную сферу;  

 междисциплинарный характер информатики и информационной 

деятельности.  

Методы и средства информатики с каждым днём всё больше проникают 

во все сферы жизни и области знания. Изучение информатики в школе важно 

не только для тех учащихся, которые планирует стать специалистами, 

разрабатывающими новые информационные технологии; не менее важно оно и 

для тех, кто планирует стать в будущем физиком или медиком, историком или 

филологом, руководителем предприятия или политиком, представителем 

любой другой области знаний или профессии.  

Курс информатики средней школы является завершающим этапом 

непрерывной подготовки школьников в области информатики и ИКТ; он 

опирается на содержание курса информатики основной школы и опыт 

постоянного применения ИКТ, дает теоретическое осмысление, 

интерпретацию и обобщение этого опыта. Согласно ФГОС среднего (полного) 

общего образования курс информатики в старшей школе может изучаться на 

базовом или на углублённом уровне. 

 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ. 

 

Результаты базового уровня изучения предмета ориентированы, в 

первую очередь, на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Они включают в 

себя: 

 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области;  

 умение решать 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. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Информатика», предлагаемое в 

авторском УМК, полностью перекрывает содержание, представленное в 



примерной основной образовательной программе среднего общего 

образования.  

Кроме того, по ряду тем материал представлен даже несколько шире, что 

обеспечивает возможность наиболее мотивированным школьникам 

сформировать более полные представления о сфере информатики и 

информационных технологий. Основные виды учебной деятельности по 

освоению содержания и формы организации учебных занятий указаны в 

разделе Тематическое планирование. 
 

Содержание учебного предмета 
Обработка информации в электронных таблицах 

Примеры использования динамических 

(электронных) таблиц на практике (в том числе — в 

задачах математического моделирования) 

 Обработка информации в электронных таблицах 

§ 1. Табличный процессор. Основные сведения 

1. Объекты табличного процессора и их свойства 

2. Некоторые приёмы ввода и редактирования 

данных 

3. Копирование и перемещение данных 

§ 2. Редактирование и форматирование в 

табличном процессоре 

1. Редактирование книги и электронной таблицы 
2. Форматирование объектов электронной таблицы 

§ 3. Встроенные функции и их использование 

1. Общие сведения о функциях 

2. Математические и статистические функции 

3. Логические функции 

4. Финансовые функции 

5. Текстовые функции 

§ 4. Инструменты анализа данных 

1. Диаграммы 

2. Сортировка данных 

3. Фильтрация данных 
4. Условное форматирование 

5. Подбор параметра 

Алгоритмы и элементы программирования 

Определение возможных результатов работы 

простейших алгоритмов управления исполнителями 

и вычислительных алгоритмов. Определение 

исходных 

данных, при которых алгоритм может дать 

требуемый результат. Сложность вычисления: 

количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; 

зависимость вычислений от размера исходных 

данных 

 Алгоритмы и элементы программирования 

§ 5 Основные сведения об алгоритмах 

§ 6 Алгоритмические структуры 

§ 7(1, 2) Запись алгоритмов на языке 

программирования Паскаль 

§ 7 (3) Анализ программ с помощью 

трассировочных таблиц 

§ 7 (4) Функциональный подход к анализу программ 

§ 8 Структурированные типы данных. Массивы  

§ 9 (1, 2) Структурное программирование 

§ 9 (3, 4) Рекурсивные алгоритмы 
 

Информационное моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, 

удобном для восприятия человеком. Графическое 

представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Практическая работа с компьютерной моделью по 

выбранной теме. Анализ достоверности 

(правдоподобия) результатов экспериментов. 

Использование сред имитационного моделирования 

(виртуальных лабораторий) для проведения 

компьютерного эксперимента в учебной 

деятельности 

Информационное моделирование 

§ 10 Модели и моделирование 

§ 11.1 Моделирование на графах 

§ 11.2 Знакомство с теорией игр 

§ 12 (1, 2, 3) База данных как модель предметной 

области 

§ 12.4 Реляционные базы данных 

§ 13 Системы управления базами данных 

§ 13 Проектирование и разработка базы данных 

 

Сетевые информационные технологии 



Принципы построения компьютерных сетей. 

Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети 

Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб- страницы 

с сервером. 

Динамические страницы. Разработка интернет-
приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет Расширенный поиск 

информации в сети Интернет. Использование языков 

построения запросов. Другие виды деятельности в 

сети Интернет. Геолокационные сервисы реального 

времени (локация мобильных телефонов, 

определение загруженности автомагистралей и т. п.); 

интернет- 

торговля; бронирование билетов и гостиниц и т. п. 

Сетевые информационные технологии 
§ 14.1–14.3 Основы построения компьютерных сетей 

§ 14.4 Как устроен Интернет 

§ 15 Службы Интернета 

§ 16 Интернет как глобальная информационная 

система  

 
 

Основы социальной информатики 

Социальные сети — организация коллективного 

взаимодействия и обмена данными. Сетевой 
этикет: правила поведения в киберпространстве. 

Проблема подлинности полученной информации. 

Информационная культура. Государственные 

электронные сервисы и услуги. Мобильные 

приложения. Открытые образовательные ресурсы 

Средства защиты информации в  

автоматизированных информационных системах 

(АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие 

проблемы защиты информации и информационной 

безопасности АИС. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы. 
Техногенные и экономические угрозы, связанные с 

использованием ИКТ. Правовое обеспечение 

информационной безопасности 

Основы социальной информатики 
§ 17 Информационное общество 
§ 18.1–18.3 Информационное право 

§ 18.4 Информационная безопасность 

 

 

V. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Таблица тематического распределения количества часов 

№ 

 

 

Тема 

 

 

Количество часов 

Авторская программа Л.Л. 

Босовой 
Рабочая программа 

1 Обработка информации в электронных 

таблицах 
6 6 

2 Алгоритмы и элементы 

программирования 
9 9 

3 Информационное моделирование 8 8 

4 Сетевые информационные технологии 5 5 

5 Основы социальной информатики 3 3 

6 Итоговое тестирование 2 2 

7 Резерв 1 1 

 ИТОГО: 34 34 

Количество контрольных  и практических работ 
 

№ 
п/п 

Тема раздела В том числе 

Практические работы Контрольные работы 

1 Обработка информации в 

электронных таблицах 
6 1 

2 Алгоритмы и элементы 

программирования 
6 1 

3 Информационное 

моделирование 
2 1 



4 Сетевые информационные 

технологии 
2 1 

5 Основы социальной 

информатики 
3  

6 Итоговое тестирование  1 

 ИТОГО: 19 5 

 

VI. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования устанавливает требования 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 и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

• предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

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

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

К личностным результатам, на становление которых оказывает 

влияние изучение курса информатики, можно отнести: 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм; 

– 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; 

– 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; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

– 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; 

– 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. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

На становление данной группы универсальных учебных действий 

традиционно более всего ориентирован раздел курса «Алгоритмы и элементы 

программирования». А именно, 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. На формирование, развитие и совершенствование группы 

познавательных универсальных учебных действий более всего ориентированы 

такие тематические разделы курса как «Информация и информационные 

процессы», «Современные технологии создания и обработки информационных 

объектов», «Информационное моделирование», «Обработка информации в 

электронных таблицах», а также «Сетевые информационные технологии» и 

«Основы социальной информатики». При работе с соответствующими 

материалами курса 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. 

При изучении разделов «Информация и информационные процессы», 

«Сетевые информационные технологии» и «Основы социальной информатики» 

происходит становление ряда коммуникативных универсальных учебных 

действий. А именно, выпускники могут 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; 

– 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. 
 

 

VII. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

При выполнении контрольной работы в виде тестирования. 

Оценка «5» ставится  за работу, выполненную полностью без ошибок  

или при допуску незначительных 85-100% 

Оценка «4» ставится, если выполнено 70-84% всей работы. 

Оценка «3» ставится, если выполнено 56-69% всей работы. 



Оценка «2» ставится, если выполнено менее 55% всей работы. 

При выполнении практической работы и контрольной работы:  

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в 

контрольной работе, определяется программой. При проверке усвоения 

материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и 

умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение 

понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, 

свидетельствующие о нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, 

является обязательный минимум содержания информатики и информационных 

технологий. Требовать от учащихся определения, которые не входят в 

школьный курс информатики – это, значит, навлекать на себя проблемы 

связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех 

предметных областях выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или 

при наличии 1-2 мелких погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных 

заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями 

поданной теме в полной мере (незнание основного программного 

материала): 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая 

беседа, опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний 

учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного 

материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, 

явлениях, процессе. 

 Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

-  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 



- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию информатики как 

учебной дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-   показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

-   отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в 

основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 

определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ ДЛЯ 10 КЛАССА. 

Авторский учебно-методический комплект по курсу информатики 11 

класса 



1. Информатика. 11 класс: самостоятельные и контрольные работы / 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, А.А. Лобанов, Т.Ю. Лобанова 

2. Информатика. 11 класс. Базовый уровень: учебник / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова 

3. Информатика. 10–11 классы. Базовый уровень: методическое 

пособие / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

 

 

 

Перечень  цифровых  образовательных  ресурсов 

 

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/). 

2. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/). 

 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска; 

- персональный компьютер для учителя; 

- персональный компьютер для учащихся (14 шт.) 

- МФУ. 

Программные средства обучения: 

- обучающие компьютерные программы; 

- программами по обработке информации различного вида (текстовый   

процессор, графический редактор, редактор презентаций, калькулятор) 

- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике программы по информатике. 

- операционными система Windows 7 

  

http://school-collection.edu.ru/


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
«Информатика и ИКТ» 11 класс (ФГОС) 

 
Номер 

Урока 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Даты  

проведения 

план факт 

1 Обработка информации в электронных таблицах 6   

1 Табличный процессор. Основные сведения 1   

2 Редактирование и форматирование в табличном 

процессоре 

1   

3 Встроенные функции и их использование 1   

4 Логические функции 1   

5 Инструменты анализа данных 1   

6 Обобщение и систематизация изученного материала по 

теме «Обработка информации в электронных таблицах» 

1   

2 Алгоритмы и элементы программирования 9   

7 Основные сведения об алгоритмах 1   

8 Алгоритмические структуры 1   

9 Запись алгоритмов на языке программирования Паскаль 1   

10 Анализ программ с помощью трассировочных таблиц 1   

11 Функциональный подход к анализу программ 1   

12 Структурированные типы данных. Массивы    

13 Структурное программирование 1   

14 Рекурсивные алгоритмы 1   

15 Обобщение и систематизация изученного материала по 

теме «Алгоритмы и элементы программирования» 

1   

3 Информационное моделирование 8   

16 Модели и моделирование 1   

17 Моделирование на графах 1   

18 Знакомство с теорией игр 1   

19 База данных как модель предметной области 1   

20 Реляционные базы данных 1   

21 Системы управления базами данных 1   

22 Проектирование и разработка базы данных 1   

23 Обобщение и систематизация изученного материала по 

теме «Информационное моделирование» 
1   

4 Сетевые информационные технологии 5   

24 Основы построения компьютерных сетей 1   

25 Как устроен Интернет 1   

26 Службы Интернета 1   

27 Интернет как глобальная  информационная система 1   



28 Обобщение и систематизация изученного материала по 

теме «Сетевые информационные 

технологии» 

1   

5 Основы социальной информатики 3   

29 Информационное общество 1   

30 Информационное право 1   

31 Информационная безопасность 1   

32-33 Обобщение и систематизация  изученного материала по 

теме «Основы социальной информатики» 

2   

34 Итоговое тестирование 1   

 Итого 34 ч.   

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по английскому языку 

11 класс 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа из расчета 3 учебных часа в неделю; 4 

контрольные работы, в которые входят устная и письменная часть. Позволяет всем 

участникам учебно-воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами учебного 

предмета, о специфике каждого этапа обучения. Учитывает логику учебного процесса и 

возрастные особенности учащихся 11 класса. 

 

Изучение иностранных языков всегда занимало важное место в системе отечественного 

образования. В XXI веке оно приобретает особое значение в связи со сложными 

разнонаправленными процессами в международной экономической и политической жизни. 

Иностранный язык является не только главным средством международной и межкультурной 

коммуникации, но и важнейшим средством личностного, духовного и когнитивного 

развития учащихся. 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования в качестве основной цели среднего общего образования устанавливается 

формирование личностных характеристик выпускника, составляющих как конечный 

результат следующий «портрет выпускника школы»: 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; готовый к 

сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность; 



 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

уважающий мнение других людей; умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; мотивированный на образование 

в течение своей жизни. 

Цели и задачи курса английского языка 

УМК “Forward” обеспечивает достижение учащимися порогового уровня владения 

иностранным языком в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (ФГОС СОО) к 

предметным результатам изучения иностранного языка в 11 классе. Рабочей программой 

английского языка для 11 класса предусматривается дальнейшее развитие всех основных 

видов деятельности обучающихся, которые были представлены на уровнях начального и 

основного общего образования. Однако уровень среднего общего образования имеет 

особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, обучения и воспитания 

учащихся, заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и 

познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы среднего общего 

образования; в-третьих, психологическими возрастными особенностями обучаемых. 

К началу обучения в средней школе у учащихся уже сложилось общее мировоззрение, 

сформированы основные коммуникативные умения на английском языке в четырех видах 

речевой деятельности, а также общие учебные умения, необходимые для изучения 

английского языка как учебного предмета; накоплены знания о правилах речевого 

поведения на родном и английском языках. На данном уровне совершенствуются 

приобретенные ранее навыки и умения, обобщаются полученные знания, увеличивается 

объем, сложность и жанровое/стилевое разнообразие текстов для чтения и аудирования, а 

также совершенствуются умения работы с информацией, представленной в разных формах. 

Учебники по английскому языку для 11 класса строятся на основе комплексного обучения 

четырем видам речевой деятельности: аудированию, чтению, говорению и письму. 

Значительное внимание уделяется созданию мотивации к использованию изучаемого языка 

как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном и полиязычном 

мире. В учебниках по английскому языку для 11 класса решается задача формирования 

умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. Решая 

конкретные задачи извлечения информации из текстов учебника и построения на основе 

самостоятельных письменных и устных высказываний, выполняя проектные задания, 

основанные на использовании Интернета и других средств массовой информации, учащиеся 

осознают роль умений чтения, анализа текста, сформированности умений письма и 

говорения для успешной самореализации. 

Вклад английского языка в формирование личностных, познавательных, коммуникативных 

и регулятивных универсальных учебных действий как основы учебного сотрудничества и 



умения учиться в общении определяется ролью в создании зоны ближайшего развития для 

коммуникативной деятельности и соответствующих ей учебных действий. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования в средней школе выделяются два уровня: базовый и 

углубленный. Овладение базовым уровнем является обязательным для достижения обоих 

уровней обученности, т. е. его содержание инвариантно для обоих уровней. Углубленное 

изучение английскому языку характеризуется более тщательной проработкой материала 

базового курса, наличием заданий повышенной сложности, привлечение профильно-

ориентированных материалов и использованием элективных курсов, расширяющих 

содержание программы и придающих ему прикладной характер. 

Современная образовательная парадигма определяет формирование и развитие личности 

обучаемого как субъекта активной творческой деятельности в качестве основного процесса 

обучения, что подразумевает интегративность целей обучения. Поэтому современный 

подход к обучению иностранному языку является личностно ориентированным, 

деятельностным, коммуникативно-когнитивным и многоцелевым, когда иностранный язык 

рассматривается в качестве средства, стимулирующего процесс познания и развития 

личности обучающегося, а не только как инструмент коммуникации. Обучение 

иностранному языку в средней школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

А) в коммуникативной сфере: 

1) в области речевой компетенции: 

 дальнейшее формирование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

2) в области языковой компетенции: 

 овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, 

отобранными для средней школы; 

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли на родном и иностранном языках; 

3) в области социокультурной / межкультурной компетенции: 

 приобщение к культуре, традициям, реалиям стран / страны изучаемого языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся средней школы на разных ее этапах; 

 формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 

 осознание важности владения иностранным языком как средством межличностного и 

межкультурного общения в современном мире; 

4) в области компенсаторной компетенции: 

 совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации; 

Б) в познавательной сфере: 



развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей: 

 дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

учебной деятельности; 

 развитие умения осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том 

числе с выходом в социум; 

 ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культуры страны / стран изучаемого языка, в том числе с использованием 

мультимедийных средств; 

В) в ценностно-ориентационной сфере: 

 иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать место 

и роль родного и других языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

 приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

английском языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

молодежных форумах, туристических поездках и др.; 

Г) в эстетической сфере: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

 стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке 

средствами английского языка: развивать в себе чувство прекрасного; 

Д) в трудовой сфере: 

 уметь рационально планировать свой учебный труд; 

 уметь работать в соответствии с намеченным планом, осуществляя самоконтроль и 

самокоррекцию; 

Е) в физической сфере: 

 стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, здоровое питание, 

занятия спортом, фитнес). 

 

Общая характеристика программы курса английского языка 

Рабочая программа к УМК серии “Forward” для 11 класса составлена на основе требований 

к результатам среднего общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего образования и 

Примерной основной образовательной программе, и обеспечивает обучение в современной 

российской школе в русле личностно-деятельностной парадигмы образования, 

направленной на достижения личностных, метапредметных, и предметных результатов, 

обозначенных ФГОС СОО. Актуальность предметного содержания курса и форма 



представления материала в УМК серии “Forward” создают условия для переноса знаний, 

умений и навыков из учебных ситуаций в реальные ситуации общения и формирования 

готовности учащихся к использованию английского языка как средства общения, а также 

использованию английского языка в дальнейшем образовании или в будущей 

профессиональной деятельности. 

С учетом психологических особенностей и потребностей учащихся старших классов в УМК 

серии “Forward” для 11 класса постоянно делается акцент на формировании умения 

определять общую цель и пути ее достижения, умения договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, умения осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, а также адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. Сформированность этих умений достигается с помощью очень большого 

количества ролевых игр, которые, кроме того, решают задачи повторения изученного 

языкового материала. 

В средней школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 

процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

освоение современных технологий изучения иностранного языка, продолжение 

формирования учебно-исследовательских умений, включение обучающихся в проектную и 

исследовательскую формы учебной деятельности, что обусловливает развитие 

познавательных исследовательских универсальных учебных действий (умения видеть 

проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи). 

В средней школе активность учащегося целенаправленно и мотивированно фокусируется на 

овладении учебной деятельностью, что включает в себя самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, овладение учебными действиями, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества. Таким образом, учебная деятельность приобретает 

черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В средней школе изучение английского языка направлено на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения. Как учебный предмет английский язык играет важную роль в 

дальнейшем формировании общей речевой культуры учащихся, в расширении их 

лингвистического кругозора и лексического запаса, в систематизации знаний о языке. 

Иностранный язык носит междисциплинарный характер, объединяя знания из области 

филологии со знаниями из других областей: истории, искусства, естественных наук, а также 

знаниями о социальных сферах жизни родной страны и стран изучаемого языка. 

Предметное содержание речи для 11 класса расширяет и углубляет сферы общения и 

примерную тематику текстов по сравнению с первыми двумя уровнями обучения, 

обеспечивая расширение и углубление у обучающихся общих представлений о мире. 

Иностранный язык как важная часть общего образования необходим для формирования у 

обучающихся коммуникативной компетенции, носящей метапредметный характер. Под 

этим подразумевается овладение речевой компетенцией, т.е. видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи в процессе говорения, 

аудирования, чтения и письма. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а 

также навыками оперирования ими в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. Таким образом, языковая компетенция обеспечивает часть сложных 

коммуникативных умений. 



Изучая иностранный язык, учащиеся познают вторую культурную реальность, осваивая 

культурные нормы и отношения, традиции, специфику речевого общения страны/стран 

изучаемого языка. Коммуникативная компетенция неразрывно связана с 

социокультурными знаниями и умениями,  которые составляют предмет содержания 

речи и обеспечивают взаимопонимание в условиях социокультурной/межкультурной 

коммуникации. 

Формирование коммуникативной компетенции определяет основные содержательные линии 

учебного предмета «Английский язык»: 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности; 

языковые средства и навыки оперирования ими в коммуникативно значимом контексте; 

социокультурные знания и умения. 

Линия коммуникативных умений представлена четырьмя разделами, каждый из которых 

раскрывает один из видов речевой деятельности: «Говорение», «Аудирование», «Чтение», 

«Письмо». 

В линии, обеспечивающей формирование языковой компетенции, выделяются следующие 

разделы: «Орфография», «Фонетическая сторона речи», «Грамматическая сторона речи», 

«Лексическая сторона речи». 

Линия социокультурных знаний и умений, обеспечивающая формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, дополняется обучением выбору адекватной стратегии 

коммуникации, регулированию собственного речевого поведения в условиях дефицита 

языковых средств, что составляет линию программы, обеспечивающую формирование 

компенсаторной компетенции. 

Все основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета «Иностранный язык». Они отражают содержательно-

деятельностную основу иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной. 

Развитие учебно-познавательной и информационной компетенций обеспечивается 

формированием общеучебных умений и универсальных способов учебной 

деятельности, а такжеспециальных умений, направленных на достижение предметных 

целей обучения. 

В соответствии с одной из основных содержательных линий УМК серии «Forward» для 11 

класса и в силу особенностей иностранного языка как школьного предмета, формирующего 

коммуникативные умения, большая часть заданий направлена на развитие готовности 

слушать и слышать собеседника, воспринимать и оценивать звучащий в аудиозаписи текст, 

реагировать на речь собеседника или на прослушанную информацию вербально и 

невербально. УМК серии «Forward» позволяет сформировать умения изучающего, 

ознакомительного и поискового чтения, при этом акцент делается на развитии 

компенсаторных умений при обучении разным видам и стратегиям чтения. Ком-

муникативные умения чтения, говорения, аудирования и письма являются также и 

предметом изучения; овладению стратегиями работы со словарём, чтения, аудирования, 

говорения и письма, развивающих в том числе творческие способности обучающихся, 

посвящены отдельные рубрики учебников для 11 класса («Train Your Brain», «Speak Out»), 

что находится в русле формирования универсальных учебных действий. 

Важнейшей задачей иностранного языка как предмета лингвистического цикла является 

формирование у обучающихся навыков смыслового чтения текстов различных стилей и 



жанров в соответствии с поставленными целями и задачами. Значительное место отводится 

заданиям с графиками, схемами, таблицами, диаграммами, развивающим умения переводить 

информацию из визуальной формы в вербальную и наоборот. В УМК серии «Forward» для 

11 класса представлены тексты различных стилей общения, отражающие функционирование 

современного английского языка в эпоху развития СМИ и Интернета. С помощью данных 

материалов учащиеся обучаются осознанно создавать отвечающие современным 

требованиям письменные и/или устные тексты/высказывания в соответствии с 

коммуникативными задачами, темами, объёмом и форматом. Включение в учебники анкет, 

опросов, личных и деловых писем, электронных сообщений позволяет решать задачу 

формирования у школьников форм познавательной и личностной рефлексии. 

При выполнении учебных заданий в соответствии с деятельностным характером обучения 

перед учащимися ставятся задачи выбора модели речевого и неречевого поведения, решения 

определённых нравственных проблем и т. п. параллельно с задачей освоения и 

использования иноязычной речи. Задания типа «ответь на письмо», «оцени статью», «прими 

участие в дискуссии», «добавь свой ответ к обсуждению в чате», «проведи опрос», а также 

участие в групповых проектах, парной и групповой работе при проведении викторин, 

заполнении опросов и анкет на английском языке, предусмотренных в учебниках для 11 

класса, стимулируют учащихся ускорять процесс овладения иностранным языком, 

расширять свой кругозор и оценивать свой и чужой жизненный опыт. 

Формирование коммуникативной компетенции в основных видах речевой деятельности в 

УМК серии «Forward» для 11 класса неразрывно связано со второй содержательной линией 

— расширением и углублением языковых знаний и формированием устойчивых навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативно значимом контексте. Значительное 

внимание уделяется формированию лингвистических знаний, необходимых для овладения 

устной и письменной речью на английском языке на основе принципа сознательности 

обучения. Учебники включают небольшие справочные грамматические таблицы 

«Checkitout» на английском языке, построенные на изученном на предыдущих этапах 

обучения материале. Работе со справочными таблицами предшествует работа с заданиями в 

рубрике «Work it out», с помощью которых учащиеся отрабатывают и закрепляют 

грамматический и лексический материал. Повышению уровня лингвистической 

компетенции способствуют таблицы «Mind the trap!», основной целью которых является 

предупреждение речевых ошибок. Учащиеся обучаются работе с информацией, 

представленной в разных формах (например, цветовыми и шрифтовыми выделениями в 

тексте, условными знаками, диаграммами, дифференцированными по степени сложности 

таблицами), постепенно овладевают различными схемами решения учебных и практических 

задач. 

В условиях подготовки к переходу из средней школы к более свободному и самостоя-

тельному обучению в высшей школе, а также в целях переориентации рефлексивной оценки 

собственных возможностей за пределы учебной деятельности в сферу самосознания в УМК 

серии «Forward» значительное внимание уделено формам учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

эффективности учебной деятельности. УМК серии «Forward» для 11 класса включают 

материалы, способствующие формированию умений самостоятельно формулировать 

выводы при освоении грамматического материала, использовать учебные и 

экзаменационные стратегии, самостоятельно проверять и оценивать выполненные задания. 

 



Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности 

В УМК серии «Forward» значительное место отведено проектной деятельности как особой 

форме учебной работы, которая способствует воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности. В заданиях подобного рода делается акцент на формировании умений ра-

ботать с различными источниками информации, справочными материалами, информа-

ционным пространством сети Интернет, что включает этапы сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как инструментом научного рассуждения, приобретут опыт 

решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предпо-

ложений и их последующей проверки, получат представление об основах критического 

отношения к знанию, о существовании различных точек зрения и ценностных суждений. 

Презентация учащимися результатов своей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности даёт им возможность продемонстрировать свою коммуникативную компе-

тентность в наиболее естественной ситуации передачи информации. 

Предлагаемые проекты могут выполняться как индивидуально, так и в малых группах. 

Работа в коллективе имеет большое воспитательное значение и оказывает положительное 

влияние на формирование личностных качеств. 

 

Оценка планируемых результатов освоения учебного предмета «Английский язык» 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения учебного предмета 

«Английский язык» в 11 классе соответствует установкам Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. 

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, промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную 

итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся 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 путём: 

— оценки трёх 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 как по отношению к содержанию оценки, так и по 

отношению к представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счёт 

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 учащимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые направлены на контроль 

достижения планируемых результатов из блока «Выпускник научится» на основе наиболее 

значимых программных элементов содержания, трактуемых 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. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

выпускников. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах 

 

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 образовательных организаций. Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность сделать осознанный выбор профессии; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется учителем 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 17 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. 

Основными объектами метапредметных результатов являются: 

— смысловое чтение; 

— познавательные учебные действия (включая логические приёмы и методы познания, 

специфические для учебного предмета «Английский язык»); 

— ИКТ-компетентность; 

— сформированность 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. 

Одной из основных процедур итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита обучающимися индивидуального итогового проекта. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/ или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по учебному 

предмету. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Так, 

например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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

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

2) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

3) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

4) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 



1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанные "выше или иных формах; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием: 

• исходного замысла, цели и назначения проекта; 

• краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

• списка использованных источников. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффекта от 

реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий характеристику работы учащегося в ходе 

выполнения проекта, в том числе отзыв об инициативности и самостоятельности учащегося; 

об ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); о соблюдении 

исполнительской дисциплины. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы без 

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

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть 

также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

образовательной организации. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об 

уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в 

свободную строку. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Основным объектом оценки планируемых результатов по предмету «Английский язык» 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

отвечающих содержанию учебного предмета «Английский язык», в том числе 

универсальных и специальных учебных действий. 

Средством оценки предметных результатов выступают учебные задания, среди которых 

приоритетными являются 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 предполагающие 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 ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Система оценки предметных результатов освоения учебной программы с учётом уровневого 

подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта; двух 

уровней, превышающих базовый; и уровня ниже базового. 

• Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

• Уровни достижения планируемых результатов, превышающие базовый, можно 

определить как: 

1) повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «хорошо» 

(отметка «4»); 

2) высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «отлично» (отметка 

«5»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Повышенный и высокий уровни достижения 

различаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированности интересов к данной предметной области. 

• Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяется низкий уровень достижений, отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Недостижение базового уровня (низкий уровень достижений) фиксируется в зависимости от 

объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. Как критерий достижения/освоения учебного материала можно 

рассматривать выполнение не менее 50 % заданий базового уровня или получение 50 % от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «английский язык» в 11 классе 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования (2012) устанавливает требования к результатам освоения выпускниками 

основной образовательной программы. В данной программе приводятся личностные, 

метапредметные и предметные результаты, достижению которых способствует изучение 

английского языка в 11 классе общеобразовательных организаций. 

 

Личностные результаты 

 Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном социуме, уважение 

к своему народу, языку, культуре своей страны; 



 готовность к выражению гражданской позиции ответственного члена российского 

общества, осознающего национальные и общечеловеческие гуманистические ценности, в 

том числе средствами английского языка; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, толерантное сознание и 

поведение в поликультурном мире, осознание своего места в поликультурном мире и роли 

иностранного языка в создании готовности и формировании способности вести диалог с 

другими людьми для достижения взаимопонимания и сотрудничества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, в том числе 

средствами английского языка; осознание роли образования в успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру через осознание эстетической функции языка, в том 

числе английского; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем, в том 

числе с использованием английского языка; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании и ответственном отношении к физическому и 

психическому здоровью; 

 понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности, в том числе 

средствами английского языка. 

 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные: 

 владение языковыми средствами английского языка – умение ясно излагать свою точку 

зрения, используя адекватные языковые средства; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывая позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты, в том числе средствами английского языка; 

 способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации на английском языке, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 готовность использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении различных задач с соблюдением существующих требований. 

Познавательные: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе средствами английского языка; готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 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. 



Регулятивные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

 умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою учебную 

деятельность (включая проектную деятельность), в том числе средствами английского 

языка. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы по английскому языку на базовом уровне в 11 

классе состоят в достижении порогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции. Предметные результаты в коммуникативной сфере делятся на блоки 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», что подразумевает 

подразделение этих результатов на достижение базового уровня в освоении опорных 

учебных материалов и повышенного уровня, который не подлежит итоговой аттестации. 

 

Предметные результаты в коммуникативной сфере (владение английским языком как 

средством общения) 

Выпускник научится: 

Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности): 

в области говорения: 

 вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях официального 

и неофициального общения (в том числе по телефону) в пределах изученной тематики 

средней школы и усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и 

переспрашивая собеседника; 

 использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать/сообщать о себе, своем окружении, своей стране и странах изучаемого 

языка, событиях/явлениях; 

 описывать фотографии и другие визуальные материалы (иллюстрации, карикатуры, 

диаграммы, графики, рекламные плакаты и т.п.) и выражать свое мнение о них; 

 описывать/характеризовать человека/персонаж; 

 передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного/увиденного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному/увиденному, давать оценку; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

 кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности; 

в области аудирования: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/беседа/интервью); 

 воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные аудио- и видеотексты: тексты 

прагматического характера (объявления, реклама и т.д.), сообщения, рассказы, беседы на 

бытовые темы, –  выделяя нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; 

в области чтения: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, понимая их основное содержание; 



 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно 

научно-популярные), полностью понимая их содержание и используя различные приемы 

смысловой переработки текста (ключевые слова/выборочный перевод), а также справочные 

материалы (словари/грамматические справочники и др.); 

 читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; 

 читать аутентичные (преимущественно научно-популярные и публицистические) тексты, 

понимая их структурно-смысловые связи, а также причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей главную информацию от 

второстепенной, выделять наиболее значимые факты, определять свое отношение к 

прочитанному; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций; 

 определятьжанртекста (an action story, a comic story т.д.); 

 определять функцию текста прагматического характера (advert, diary, email to a friend и 

т.д.); 

в области письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме (CV); 

 писать личное (в том числе электронное) письмо заданного объема в ответ на письмо-

стимул в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 использовать стиль письменной речи (официальный или неофициальный) в соответствии 

с жанром создаваемого текста; 

 писать отзыв о фильме; 

 писать письмо в редакцию СМИ (отклик на газетную статью и т.п.). 

 

Языковая компетенция (языковые знания и владение языковыми средствами): 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, побудительное); правильно 

разделять предложения на смысловые группы; 

 распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в их основных значениях; 

 знать и применять основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия, аббревиация); 

 понимать явления многозначности слов английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции изучаемого иностранного языка; знать признаки изученных грамматических 

явлений (видовременные формы глаголов, модальные глаголы и их эквиваленты; артикли, 

существительные, прилагательные и наречия (в том числе их степени сравнения), 

местоимения, числительные, предлоги, союзы); распознавать и использовать глаголы в 

страдательном залоге и сослагательном наклонении в наиболее употребительных формах; 



 распознавать и употреблять сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с 

разными типами придаточных предложений (цели, условия и др.); 

 использовать прямую и косвенную речь; соблюдать правила согласования времен; 

 систематизировать знания о грамматическом строе английского языка; знать основные 

различия систем английского и русского/родного языков. 

 

Социокультурная компетенция 

 знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), принятые в 

странах изучаемого языка; 

 знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, 

распространенные образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы на изучаемом языке; 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе 

сформированного национального самосознания; 

 понимать важность владения иностранными языками в современном мире как средством 

межличностного и межкультурного общения. 

 

Компенсаторная компетенция: 

 уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 

игнорирования лексических трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности): 

в области говорения: 

 участвовать в полилоге (дискуссии, дебатах) с соблюдением норм этикета, принятых в 

странах изучаемого языка; 

 описывать характеризовать человека/персонаж, используя эмоционально-оценочные 

суждения в соответствии с нормами английского языка; 

в области аудирования: 

 воспринимать на слух и полностью понимать содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/беседа/интервью); 

в области чтения: 

 читать и полностью понимать содержание (включая имплицитную информацию и 

причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий) аутентичных текстов средней 



сложности разных жанров и стилей, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений, а также использовать различные приемы обработки текста (ключевые 

слова/выборочный перевод/аннотирование); 

в области письменной речи: 

 писать официальное (в том числе электронное) письмо заданного объема в соответствии 

с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

 писать обзор телевизионных передач, фильмов; 

 писать сочинения с элементами описания; 

 писать сочинение с элементами рассуждения; 

 использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковая компетенция (языковые знания и владение языковыми средствами): 

 объяснять явления многозначности слов изучаемого иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого языка, сопоставлять 

системы английского, русского и других иностранных языков. 

Социокультурная компетенция: 

 распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального общения, принятые 

в странах изучаемого языка; 

 иметь представление об образцах деловой документации и рекламной продукции на 

английском языке. 

 

Предметные результаты в познавательной сфере 

 Уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владеть приемами работы с текстом, уметь пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

 уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики средней школы; 

 уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том числе с 

выходом в социум; 

 уметь пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 владеть способами поиска и обработки информации, в том числе информации из 

Интернета; 

 владеть способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков, в том числе с использованием мультимедийных средств. 

 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

 Иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, устанавливать межличностные и межкультурные контакты в 

доступных пределах; 



 иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать место 

и роль родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

 приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

английском языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

молодежных форумах, туристических поездках и др. 

Предметные результаты в эстетической сфере 

 Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

 развивать в себе чувство прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

литературе, живописи, музыке, кинематографии. 

 

Предметные результаты в трудовой сфере 

 Уметь рационально планировать свой учебный труд; 

 уметь работать в соответствии с намеченным планом, осуществляя самоконтроль и 

самокоррекцию. 

 

Предметные результаты в сфере физической деятельности 

 Стремиться вести здоровый образ жизни (соблюдать режим труда и отдыха, режим 

здорового питания, заниматься спортом). 

 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Социальные отношения в 

обществе. Переписка с друзьями. Официальный стиль общения. Школьное образование. 

Возможности продолжения образования в высшей школе. 

Здоровье. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. Медицинские услуги. Обеспечение 

безопасности жизни. Пищевые привычки, здоровое питание. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и странах 

изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные 

технологии. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Молодежная мода. Связь с предыдущими 

поколениями. Образовательные поездки. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам. Ценностные ориентиры. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. Особенности выбранной сферы трудовой и профессиональной 

деятельности. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные 

города, культура, традиции, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 



Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, интернет. Средства общения. 

 

Виды речевой деятельности/коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, 

которые включают элементы диалога этикетного характера, диалога-расспроса, диалога-

побуждения к действию, диалога-обмена мнениями. Объем диалога: 6-7 реплик со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога: 2-3 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с опорой и без 

опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию, с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описания/характеристики, 

повествования/сообщения, рассказа (включающего эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждения с высказыванием своего мнения и аргументацией. Объем монологического 

высказывания: 12-15 фраз. Продолжительность монолога: 2-2,5 минуты. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и жанра текста (сообщение, рассказ, интервью, 

беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т.д.). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования: до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах, игнорируя избыточную информацию. Время звучания 

текстов для аудирования: 1,5 минуты. 

Аудирование с полным пониманием содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных полностью на знакомом учащимся материале. Время 

звучания текста для аудирования: до 2 минут. 

 

 

 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания (ознакомительное 



чтение), с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

(поисковое чтение), с полным пониманием содержания (изучающее чтение). 

Стили тестов: научно-популярный, публицистический, художественный, деловой, 

разговорный. 

Жанры текстов: статья, интервью, рассказ, роман (отрывок), стихотворение, объявление, 

рецепт, меню, рекламный проспект, рекламный плакат и т.д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от видов чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного 

(толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающее некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 

чтения: до 750 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужно/интересующей/запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных материалах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений, и предполагает умение просмотреть аутентичный текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для учащихся. Объем текстов для чтения: до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием содержания осуществляется на несложных аутентичных 

материалах, построенных в основном на изученном языковом материале с использованием 

языковой догадки и различных приемов смысловой переработки текста (например, 

выборочного перевода). Объем текстов для чтения: до 600 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнять формуляры, бланки, составлять резюме (CV) (указывать имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

 писать личное (в том числе электронное) письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя 

его в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка (объем личного 

письма: 100-140 слов, включая адрес); 

 писать официальное (в том числе электронное) письмо (formal letter) заданного объема, 

оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах; 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения; 

 писать сочинение с элементами описания; 

 писать сочинение с элементами рассуждения; 

 использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

 

 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

 

Орфография и пунктуация 

Совершенствование орфографических и пунктуационных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический 

минимум порогового уровня. 



Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных 

навыков оформления различных типов предложений; распознавание и восприятие 

английских звуков в разных вариантах произношения (социальных, диалектных). 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-11 классах; овладение лексическими 

единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах 

тематики средней школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов, фразовых 

глаголов, средств связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in the 

end, however и др.). Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение основных 

способов словообразования (суффиксация, префиксация, словосложение, конверсия). 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональными словами, 

новыми словами, образованными с помощью продуктивных способов словообразования, и 

новыми значениями известных слов. 

Грамматическая сторона речи 

Коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного 

в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее 

были усвоены рецептивно. Расширение объема значений изученных грамматических 

средств и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; предложения с начальным It и с 

начальным There + to be. 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or, because, so, thus. 

Сложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwho, what, which, that; when, 

for, since, during; where; why, because, that’s why, in order to; if, unless, than, so that, after, 

before. 

Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I) и нереального (Conditional II, Conditional 

III) характера.  

ПредложениясконструкциямиI wish …; as … as, not so … as, either … or, neither … nor; It 

takes me … to do something; I love/hate doing something; be\get used to something; be\get used to 

doing something. 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Глаголы в формах действительного залога: Present/Past/Future Simple; Present/Past/Future 

Perfect; Present/Past/Future Continuous, Present Perfect Continuous. 

Выражениебудущегодействия: to be going to, Future Simple, Future Perfect, Future Continuous. 

Глаголывформахстрадательногозалога: Present/Past/Future Simple Passive; Present/Past 

Continuous Passive, Present/Past Perfect Passive. 



Модальные глаголы и их эквиваленты: can, could, be able to, may, might, must, have to, shall, 

should, would, need. 

Неличные формы глагола (герундий, причастие I, причастие II, отглагольное 

существительное) без различия их функций. 

Косвенная речь. Согласование времен в плане настоящего и прошлого. 

Определенный, неопределенный и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, в 

том числе исключения из общих правил. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределенные (в том числе их производные), 

относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилу, и исключения. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степени, а также наречия и слова, 

описывающие количество (quantifiers): both, neither, either, all, none, most; few/little, a few/a 

little; many/much. 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом глаголов (by, with). 

Социокультурные знания и умения. 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры 

своего народа и культуры стран изучаемого языка (фоновая лексика, реалии страны 

изучаемого языка, всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди). 

Увеличение объема страноведческих знаний и умений за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические 

и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

Общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельности. Специальные 

учебные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений и универсальных учебных действий (УУД), 

связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: 

 использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую; 

 ориентироваться в иноязычном письменном тексте и аудиотексте; извлекать 

информацию на разных уровнях (основную, интересующую, запрашиваемую, полную и 

точную) в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную 

информацию из различных источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, и 

обобщать ее; фиксировать содержание сообщений; 

 познакомиться с такими общенаучными понятиями, как «природное явление», 

«эмпирически установленный факт», «проблема», «гипотеза», «теоретический вывод», 

«результат экспериментальной проверки»; 



 понимать отличие научных данных от непроверенной информации, ценность науки для 

удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с методами научного познания и с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 

полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту); 

 участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

 взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; выявлять 

проблемы, искать способы разрешения конфликта; контролировать, корректировать, 

оценивать действия участников проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и дома; ставить 

учебную задачу, сопоставлять то, что уже известно и усвоено, и то, что еще неизвестно; 

определять промежуточные цели с учетом конечного результата и планировать свои 

учебные действия; прогнозировать результат и уровень усвоения; сличать результат с 

заданным эталоном в целях обнаружения отклонений от него; вносить коррективы в план и 

способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта; оценивать, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; 

 понимать и объяснять связь между целью учебной деятельности и ее мотивом; понимать 

необходимость мобилизации сил и энергии; 

 развивать способность к волевому усилию и к преодолению препятствий. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: 

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

 находить ключевые слова; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; 

 использовать выборочный перевод; 

 понимать ценность знания иностранного языка для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

 

Содержание учебного предмета 

Название учебного 

раздела 

Предметное содержание речи 

1. Bringing the gap Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми, 

социальные отношения в обществе. Ценностные ориентиры. 

Современный мир профессий. 

2. Aren’t we amazing? Страны изучаемого языка и родная страна, их культура. Вклад 

России и стран изучаемого языка в развитие науки и мировой 

культуры. Досуг молодежи: увлечения и интересы. 

3. Is it good for us? Здоровье и забота о нем. Здоровый образ жизни. Пищевые 

привычки, здоровое питание. Повседневная жизнь. 

4. Secret worlds Научно-технический прогресс. Современная цивилизация, 

проблемы ее развития. Межличностные отношения в семье и 

социальные отношения в обществе. Обеспечение безопасности 

жизни. 



5. Express yourself Страны изучаемого языка, их культура. Вклад России и стран в 

развитие науки и мировой культуры. Досуг молодежи: увлечения 

и интересы. 

6. Good progress? Научно-технический прогресс. Современная цивилизация, 

проблемы ее развития. Природа и экология. Развитие туризма, 

осмотр достопримечательностей. Школьное образование. 

7. Why risk it? Обеспечение безопасности жизни. Досуг молодежи. Современная 

цивилизация и повседневная жизнь, социальные отношения в 

обществе. Финансы. 

8. Where the heart is Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые 

условия проживания в городе и сельской местности. Развитие 

туризма, осмотр достопримечательностей. Страны изучаемого 

языка, их культура, традиции. 

9. Give me a clue Научно-технический прогресс. Обеспечение безопасности жизни. 

Современная цивилизация и повседневная жизнь. 

10. Newsworthy? Проблемы развития современной цивилизации. Массовая 

коммуникация (телевидение, Интернет, радио, пресса). 

Кинематограф. Страны изучаемого языка и родная страна, их 

культура. 

Dialogue of cultures 

1. Summer – magic 

and madness 

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Активный отдых. 

Страна изучаемого языка (Великобритания). Население, 

достопримечательности, культура.  

Dialogue of cultures 

2. Things you’ve 

always wanted to 

know… 

Современная молодежь. Связь с предыдущими поколениями. 

Страна изучаемого языка (Великобритания). Население, 

географическое положение, климат, достопримечательности, 

история.  

Dialogue of cultures 

3. The fire of dance 

Связь с предыдущими поколениями. Страны изучаемого языка. 

Население. Особенности городской и сельской жизни в России и 

странах изучаемого языка. Активный отдых. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

Dialogue of cultures 

4. American character 

Страна изучаемого языка (США). Население, географическое 

положение, климат, достопримечательности, крупные города. 

Повседневная жизнь. Общение с друзьями и знакомыми. 

Городская инфраструктура. Современная молодежь. Связь с 

предыдущими поколениями. 

 
 

Тематический поурочный план в 11 классе 

№ 

п/п 

№ в 

теме 

11 А  
Раздел, тема урока план. факт 

Unit 1. Bringing the gap (Преодоление разрыва) – 7ч. 

1 1   Преодоление разрыва 

2 2   Преодоление разрыва 



3 3   Преодоление разрыва 

4 4   Преодоление разрыва 

5 5   Преодоление разрыва 

6 6   Преодоление разрыва 

7 7   Преодоление разрыва 

Unit 2. Aren’t we amazing? (Разве мы не изумительны?) – 7ч. 

8 1   Разве мы не изумительны? 

9 2   Разве мы не изумительны? 

10 3   Разве мы не изумительны? 

11 4   Разве мы не изумительны? 

12 5   Разве мы не изумительны? 

13 6   Разве мы не изумительны? 

14 7   
 

Разве мы не изумительны? 

Unit 3. Is it good for us? (Хорошо ли это для нас?) – 13 ч. 

15 1   Хорошо ли это для нас? 

16 2   Хорошо ли это для нас? 

17 3   Хорошо ли это для нас? 

18 4   Хорошо ли это для нас? 

19 5   Хорошо ли это для нас? 

20 6   Хорошо ли это для нас? 

21 7   Повторение 

22 8   Подготовка к ЕГЭ 

23 9   Диалог культур 

24 10   Контрольная работа №1 (письменная часть) 

25 11   Контрольная работа №1 (устная часть) 

26 12   Обобщающий урок  

27 13   Обобщающий урок 

Unit 4. Secret worlds (Тайные миры)  – 7ч. 



28 1   Тайные миры 

29 2   Тайные миры 

30 3   Тайные миры 

31 4   Тайные миры 

32 5   Тайные миры 

33 6   Тайные миры 

34 7   Тайные миры 

Unit 5. Express yourself (Самовыражение) – 14ч. 
35 1   Самовыражение 

36 2   Самовыражение 

37 3   Самовыражение 

38 4   Самовыражение 

39 5   Самовыражение 

40 6   Самовыражение 

41 7   Самовыражение 

42 8   Повторение 

43 9   Подготовка к ЕГЭ 

44 10   Диалог культур 

45 11   Контрольная работа №2 (письменная часть) 

46 12   Контрольная работа №2 (устная часть) 

47 13   Обобщающий урок  

48 14   Обобщающий урок 

Unit 6. Good progress? (Прогресс-это хорошо?) – 7ч. 
49 1   Прогресс-это хорошо? 

50 2   Прогресс-это хорошо? 

51 3   Прогресс-это хорошо? 

52 4   Прогресс-это хорошо? 

53 5   Прогресс-это хорошо? 



54 6   Прогресс-это хорошо? 

55 7   Прогресс-это хорошо? 

Unit 7.  Why risk it? (Зачем рисковать?) – 8ч. 

56 1   Зачем рисковать? 

57 2   Зачем рисковать? 

58 3   Зачем рисковать? 

59 4   Зачем рисковать?  

60 5   Зачем рисковать? 

61 6   Зачем рисковать?  

62 7   Зачем рисковать?  

63 8   Зачем рисковать? 

Unit 8. Where the heart is. (Там, где сердце) – 14 ч. 
64 1   Там, где сердце 

65 2   Там, где сердце 

66 3   Там, где сердце 

67 4   Там, где сердце 

68 5   Там, где сердце 

69 6   Там, где сердце 

70 7   Там, где сердце 

71 8   Повторение 

72 9   Подготовка к ЕГЭ 

73 10   Диалог культур 

74 11   Контрольная работа №3 (письменная часть) 

75 12   Контрольная работа №3 (устная часть) 

76 13   Обобщающий урок  

77 14   Обобщающий урок 

Unit 9. Give me a clue. (Дайте мне подсказку) – 7ч. 
78 1   Дайте мне подсказку 

79 2   Дайте мне подсказку 



80 3   Дайте мне подсказку 

81 4   Дайте мне подсказку 

82 5   Дайте мне подсказку 

83 6   Дайте мне подсказку 

84 7   Дайте мне подсказку 

Unit 10. Newsworthy? (Важные события? / «Достойны быть напечатанными 

/переданными в новостях?») – 18ч.  
85 1   Важные события?  

86 2   Важные события?  

87 3   Важные события?  

88 4   Важные события?  

89 5   Важные события?  

90 6   Важные события?  

91 7   Важные события?  

92 8   Важные события?  

93 9   Важные события?  

94 10   Повторение 

95 11   Повторение 

96 12   Подготовка к ЕГЭ 

97 13   Подготовка к ЕГЭ 

98 14   Диалог культур 

99 15   Контрольная работа №2 (письменная часть) 

100 16   Контрольная работа №2 (устная часть) 

101 17   Обобщающий урок  

102 18   Обобщающий урок 

 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

«FORWARD» для 11 класса состоит из: 

- учебника 

- книги для учителя 

- CD к учебнику 



 

Методическая литература для учителя 

 Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э. FORWARD Английский язык: 11 класс. 

Учебник для общеобразовательных заведений.. – Москва: Вентана-граф, Pearson Education 

Limited, 2019. 

 Вербицкая М.В., Твердохлебова И.П., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э. FORWARD 
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Рабочая программа 

по химии (базовый уровень) для учащихся 11 класса 

 

 

Рабочая программа составлена для работы поучебникам О. С.Габриеляна «Химия. 

Базовый уровень» для 10, 11 классов. Рабочая программа среднего (полного) общего 

образования по химии составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования.  В ней также учитываются основные идеи 

и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

среднего общегообразования. 

В рабочей программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности 

обучаемых, представленных в программах для начального общего и основного общего 

образования. Однако содержание данной рабочей программы имеет особенности, 

обусловленные, во-первых, предметным содержанием и, во-вторых, психологическими 

возрастными особенностямиобучаемых. 

При изучении химии, где ведущую роль играет познавательная деятельность, 

основные виды учебной деятельности обучающихся на уровне учебных действий включают 

умения характеризовать, объяснять, классифицировать, владеть методами научного 

познания, полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, 

работать в группе, представлять и сообщать химическую информацию в устной и 

письменной форме и др. 

Одной из важнейших задач обучения в средней школе является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за 

рамками учебного процесса. 

Главные цели среднего общего образования: 

формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания исамопознания;  

подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории.  

Большой вклад в достижение этих целей среднего общего 

образованиявноситизучениехимии, котороепризванообеспечить:  

формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картинымира; 

развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения, в быту и трудовой деятельности;  

выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии 

химии, а также формирование у них отношения к химии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

Цели изучения химии в средней (полной) школе: 

формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; 



формирование у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь скритериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;  

формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессыокружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, — используя для этого химические знания;  

приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания 

и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

видовдеятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков 

сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни).  

Ценностные ориентиры содержания курса химии в средней (полной) школе не 

зависят от уровня изучения и определяются спецификой химии как науки. Понятие 

«ценность» включает единство объективного (сам объект) и субъективного (отношение 

субъекта к объекту), поэтому в качестве ценностных ориентиров химического образования 

выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к которым у учащихся формируется 

ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как 

данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 

которыхзаключается в изученииприроды.  

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения химии, 

проявляются: 

в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

в ценности химических методов исследования живой и неживойприроды;  

в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как 

извечного стремления к истине. 

Вкачествеобъектовценностейтрудаибытавыступаюттворческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса химии 

могут рассматриваться какформирование:  

уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;  

понимания необходимости здорового образажизни;  

потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневнойжизни; 

сознательного выбора будущей профессиональной деятельности.  

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь.  

Ценностные ориентации курса направлены на воспитание у обучающихся: 

правильного использования химической терминологии и символики; потребности вести 

диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; способности открыто 

выражать и аргументировано отстаиватьсвоюточкузрения. 

Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе обусловлены 

спецификой химии как науки и поставленными целями. Основными проблемами химии 

являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

получение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических 

реакций и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому 

в рабочей программе по химии нашли отражение основные содержательные линии:  

«Вещество» — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии.  



«Химическая реакция» — знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, способах управления химическимипроцессами.  

«Применение веществ»—знания и опыт практической деятельности с веществами, 

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте.  

«Язык химии»—система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ, т.е. их названия (в том числе и 

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода 

информациисестественногоязыканаязыкхимиииобратно. 

Оценка устного ответа: 

Оценка «5»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

• ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Оценка «3»: 

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Оценка «2»:                 

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя. 

Оценка «1»: 

 • отсутствие ответа.   

Оценка экспериментальных умений: 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу. 

Оценка «5»: 

• работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; 

• эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с веществами и оборудованием; 

• проявлены   организационно- трудовые умения (поддерживаются чистота 

рабочего места и порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Оценка «4»: 

• работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при 

этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе 

с веществами и оборудованием 

Оценка «3»: 

• работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка «2»: 

• допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе 



с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя. 

Оценка «1»: 

• работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи: 

Оценка «5»: 

• план решения составлен правильно; 

• правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования;  

• дано полное объяснение и сделаны выводы.  

Оценка «4»: 

• план решения составлен правильно; 

• правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования,  при этом 

допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах.  

Оценка «3»: 

• план решения составлен правильно; 

•правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но 

допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

Оценка «2»: 

• допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических 

реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

Оценка «1»: 

• задача не решена. 

Оценка умений решать расчетные задачи: 

Оценка «5»: 

• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

Оценка «4»: 

•в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Оценка «3»: 

•в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах.                                                                    

Оценка «2»: 

•имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Оценка «1»:  

•отсутствие ответа на задание. 

Оценка письменных контрольных работ: 

Оценка «5»: 

•ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Оценка «4»: 

•ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

•работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка 

и при этом две-три несущественные. 

Оценка «2»: 

•работа выполнена меньше, чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

Оценка «1»: 

•работа не выполнена. 



При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при 

выставлении отметки за четверть, полугодие, год. 

Большинство контрольных работ рассчитано на академический час и позволяет 

проверить качество знаний умений и навыков учащихся по каждой теме и разделу учебной 

программы. 

Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям:  

• соблюдение требований к его оформлению;  

• необходимость и достаточность для раскрытия темы, приведенной в тексте 

реферата информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате;  

• способность обучающегося понять суть задаваемых учителем или другими 

учащимися вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

Результаты освоения курса. 

Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов:  

в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, чувства гордостизароссийскуюхимическуюнауку;  

в трудовой сфере — готовность к осознанномувыбору дальнейшей 

образовательной траектории или трудовой деятельности;  

в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере—умение управлять 

своей познавательной деятельностью, готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественнойдеятельности;  

в сфере сбережения здоровья—принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков) на основе знаний о свойствах наркологических и наркотическихвеществ.  

Метапредметные результатыосвоения выпускниками средней (полной) школы 

курса химии: 

использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, наблюдение, 

измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для 

изучения различных сторон окружающей действительности;  

владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, 

анализ и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление 

причинно- следственныхсвязейипоисканалогов; 

познание объектов окружающего мира от общего через особенное кединичному;  

умение генерировать идеи и определять средства, необходимыедляихреализации;  

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели 

и применять их на практике; 

использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации    иадресата; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешатьконфликты; 

готовностьиспособностьксамостоятельнойинформационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 



 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различныхисточников; 

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 информационнойбезопасности;  

владение языковыми средствами, в том числе и языком химии—умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 

в том числе   и символьные (химические знаки, формулы иуравнения).  

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени 

среднего (полного) общего образования являются:  

в познавательнойсфере: 

знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; 

умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и языкхимии;  

умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества,  в 

том числе и органические соединения, химические реакции по разнымоснованиям;  

умение характеризовать изученные классы неорганических и органических 

соединений, химическиереакции; 

готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, 

фиксировать результатысамостоятельногоидемонстрируемогоэкспериментаиделатьвыводы;  

умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных;  

поиск источников химической информации, получение необходимой информации, 

ее анализ, изготовление химического информационного продукта и егопрезентация;  

владение обязательными справочными материалами: Периодической системой 

химических элементов Д.И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим 

рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности — для характеристики 

строения, состава и свойств атомов элементов химических элементов I–IV периодов и 

образованных ими простых и сложныхвеществ; 

— установление зависимости свойств и применения важнейших органических 

соединений от их химического строения, в том числе и обусловленных характером этого 

строения (предельным или непредельным) и наличием функциональных групп;  

моделирование молекул важнейших неорганических и органическихвеществ;  

пониманиехимическойкартинымиракакнеотъемлемой части целостной научной 

картинымира; 

в ценностно-ориентационной сфере — анализ и оценка последствий для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

производством и переработкойважнейшиххимическихпродуктов; 

в трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков 

учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности при выполнении 

индивидуального проекта по химии; 

в сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с 

веществами, материалами и химическими процессами; оказание первой помощи при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

Курс четко делится на две части: органическую химию (34 ч) и общую химию (34 

ч). 

Теоретическую основу органической химии составляет теория строения в ее 

классическом понимании — зависимости свойств веществ от их химического строения, т. е. 



от расположения атомов в молекулах органических соединений согласно валентности. 

Электронное и пространственное строение органических соединений при том количестве 

часов, которое отпущено на изучение органической химии, рассматривать не 

представляется возможным. В содержании курса органической химии сделан акцент на 

практическую значимость учебного материала. Поэтому изучение представителей каждого 

класса органических соединений начинается с практической посылки — с их получения. 

Химические свойства веществ рассматриваются сугубо прагматически — на предмет их 

практического применения. В основу конструирования курса положена идея о природных 

источниках органических соединений и их взаимопревращениях, т. е. идеи генетической 

связи между классами органических соединений.  

Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представления 

о строении вещества (периодическом законе и строении атома, типах химических связей, 

агрегатном состоянии вещества, полимерах и дисперсных системах, качественном и 

количественном составе вещества) и химическом процессе (классификации химических 

реакций, химической кинетике и химическом равновесии, окислительно-

восстановительных процессах), адаптированные под курс, рассчитанный на 1—2 ч в 

неделю. Фактическую основу курса составляют обобщенные представления о классах 

органических и неорганических соединений и их свойствах. Такое построение курса общей 

химии позволяет подвести учащихся к пониманию материальности и познаваемости мира 

веществ, причин его многообразия, всеобщей связи явлений. В свою очередь, это дает 

возможность учащимся лучше усвоить собственно химическое содержание и понять роль и 

место химии в системе наук о природе. Логика и структурирование курса позволяют в 

полной мере использовать в обучении логические операции мышления: анализ и синтез, 

сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 

Региональный компонент изучается интегрировано в разделах программы:  

10 класс: «Углеводороды и их природные источники», «Кислородсодержащие 

соединения и их нахождение в живой природе», «Биологически активные органические 

соединения», «Искусственные и синтетические органические соединения». 

11 класс: «Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева», «Строение 

вещества», «Химические реакции», «Вещества и их свойства».  

Рабочая  программа включает обязательную часть учебного курса, изложенного в 

примерной программе  среднего (полного)  общего образования и программе 

О.С.Габриеляна, и рассчитана на 68 часов за два года обучения (по 34 часа в 10 и 11 

классах,  из расчёта 1 час в неделю).  

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

Раздел 

Количество 

часов в 

авторской 

программе 

Количество 

часов в 

рабочей 

программе 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Тема 1.  

Периодический закон и 

строение атома 

 

4 4   



Тема 2. 

 Строение вещества  

 

11 11 

 № 1 по темам 

«Строение 

атома» и 

«Строение 

вещества» 

№ 1. Получение и 

распознавание 

газов. 

 

Тема 3. 

Электролитическая 

диссоциация 

7 7 

 

№ 2 по теме 

«Химические 

реакции» 

№ 2. Решение 

экспериментальных 

задач на 

идентификацию 

неорганических и 

органических 

соединений. 

 

 

 

Основное содержание курса 

Тема 1. Периодический закон и строение атома (4 ч)  

О т к р ы т и е Д. И. М е н д е л е е в ы м П е р и о д и ч ес к о г о з а к о н а. Первые попытки 

классификации химических элементов. Важнейшие понятия химии: атом, относительная атомная и 

молекулярная массы. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Периодический закон в 

формулировке Д. И. Менделеева.  

П е р и о д и ч е с к а я с и с т е м а Д. И. М е н д е л е е в а. Периодическая система Д. И. 

Менделеева как графическое отображение Периодического закона. Различные варианты 

Периодической системы. Периоды и группы. Значение периодического закона и Периодической 

системы.  

С т р о е н и е а т о м а. Атом — сложная частица. Открытие элементарных частиц и 

строения атома. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. Электроны. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s и р. d-Орбитали. Распределение 

электронов по энергетическим уровням и орбиталям. Электронные конфигурации атомов 

химических элементов. Валентные возможности атомов химических элементов.  

П е р и о д и ч е с к и й з а к о н и с т р о е н и е а т о м а. Современное понятие химического 

элемента. Современная формулировка Периодического закона. Причина периодичности в изменении 

свойств химических элементов. Особенности заполнения энергетических уровней в электронных 

оболочках атомов переходных элементов. Электронные семейства элементов: s- и р-элементы; d- и f-

элементы.  

Демонстрации. Различные формы Периодической системы Д. И. Менделеева.  

 

Тема 2. Строение вещества (11ч)  

К о в а л е н т н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Понятие о ковалентной связи. Общая 

электронная пара. Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. Перекрывание 

электронных орбиталей. σ- и π-связи. Ковалентная полярная и ковалентная неполярная химические 

связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного 

строения.  

И о н н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. 

Ионная связь как крайний случай ковалентной полярной связи. Формульная единица вещества. 

Относительность деления химических связей на типы.  

М е т а л л и ч е с к а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Общие физические свойства металлов. 

Зависимость электропроводности металлов от температуры. Сплавы. Черные и цветные сплавы.  

А г р е г а т н ы е с о с т о я н и я в е щ е с т в а. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный 



объем газообразных веществ (при н. у.). Жидкости.  

В о д о р о д н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Водородная связь как особый случай 

межмолекулярного взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства веществ (на 

примере воды). Использование воды в быту и на производстве. Внутримолекулярная водородная 

связь и ее биологическая роль.  

Т и п ы к р и с т а л л и ч е с к и х р е ш е т о к. Кристаллическая решетка. Ионные, 

металлические, атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные 

вещества, их отличительные свойства.  

Ч и с т ы е в е щ е с т в а с м е с и. Смеси и химические соединения. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля примесей. 

Решение задач на массовую долю примесей. Классификация веществ по степени их чистоты.  

Д и с п е р с н ы е с и с т е м ы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Коллоидные дисперсные системы. Золи и 

гели. Значение дисперсных систем в природе и жизни человека. Демонстрации. Модель 

кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: 

кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или 

кварца). Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. Дистилляция воды. 

Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. 

Синерезис. Эффект Тиндаля.  

Лабораторные опыты. 1. Определение свойств некоторых веществ на основе типа 

кристаллической решетки. 2. Ознакомление с коллекцией полимеров, пластмасс и волокон и изделий 

из них. 3. Жесткость воды. Устранение жесткости воды. 4. Ознакомление с минеральными водами. 5. 

Ознакомление с дисперсными системами.  

Практическая работа № 1. Получение и распознавание газов.  

 

Тема 3. Электролитическая диссоциация (7 ч)  

Р а с т в о р ы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, 

растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. Растворение как физико-химический 

процесс. Массовая доля растворенного вещества. Типы растворов. Молярная концентрация 

вещества. Минеральные воды.  

Т е о р и я э л е к т р о л и т и ч е с к о й д и с с о ц и а ц и и. Электролиты и неэлектролиты. 

Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения 

электролитической диссоциации. Механизм диссоциации. Ступенчатая диссоциация. Водородный 

показатель.  

К и с л о т ы в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства 

неорганических и органических кислот. Условия течения реакций между электролитами до конца. 

Специфические свойства азотной, концентрированной серной и муравьиной кислот.  

О с н о в а н и я в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие 

свойства. Амины как органические основания. Сравнение свойств аммиака, метиламина и анилина.  

С о л и в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие 

свойства. Соли кислые и оснóвные. Соли органических кислот. Мыла. Электрохимический ряд 

напряжений металлов и его использование для характеристики восстановительных свойств 

металлов.  

Г и д р о л и з. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах гидролизующихся 

солей. Гидролиз органических веществ, его значение.  

Демонстрации. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет 

диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от 

разбавления раствора. Примеры реакций ионного обмена, идущих с образованием осадка, газа или 

воды. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, осно́вными и амфотерными 

оксидами, основаниями (щелочами и нерастворимыми в воде), солями. Взаимодействие азотной 



кислоты с медью. Разбавление серной кислоты. Обугливание концентрированной серной кислотой 

сахарозы. Химические свойства щелочей: реакция нейтрализации, взаимодействие с кислотными 

оксидами, солями. Разложение нерастворимых в воде оснований при нагревании. Химические 

свойства солей: взаимодействие с металлами, кислотами, щелочами, с другими солями. Гидролиз 

карбида кальция. Изучение рН растворов гидролизующихся солей: карбонатов щелочных металлов, 

хлорида и ацетата аммония.  

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией кислот. 7. Получение и свойства 

нерастворимых оснований. 8. Ознакомление с коллекцией оснований. 9. Ознакомление с коллекцией 

минералов, содержащих соли. 10. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 

11. Различные случаи гидролиза солей. 12. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов.  

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

неорганических и органических соединений.  

 

Тема 4. Химические реакции (11 ч)  

К л а с с и ф и к а ц и я х и м и ч е с к и х р е а к ц и й. Реакции, идущие без изменения 

состава веществ. Классификация по числу и составу реагирующих веществ и продуктов реакции. 

Реакции разложения, соединения, замещения и обмена в неорганической химии. Реакции 

присоединения, отщепления, замещения и изомеризации в органической химии. Реакции 

полимеризации как частный случай реакций присоединения.  

Т е п л о в о й э ф ф е к т х и м и ч е с к и х р е а к ц и й. Экзо- и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим уравнениям.  

С к о р о с т ь х и м и ч е с к и х р е а к ц и й. Понятие о скорости химических реакций, 

аналитическое выражение. Зависимость скорости реакции от концентрации, давления, температуры, 

природы реагирующих веществ, площади их соприкосновения. Закон действующих масс. Решение 

задач на химическую кинетику.  

К а т а л и з. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры 

каталитических процессов в промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от 

неорганических катализаторов. Применение катализаторов и ферментов.  

Х и м и ч е с к о е р а в н о в е с и е. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 

равновесие и способы его смещения на примере получения аммиака. Синтез аммиака в 

промышленности. Понятие об оптимальных условиях проведения технологического процесса.  

О к и с л и т е л ь н о - в о с с т а н о в и т е л ь н ы е п р о ц е сс ы. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

 О б щ и е с в о й с т в а м е т а л л о в. Химические свойства металлов как восстановителей. 

Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. Металлотермия.  

К о р р о з и я м е т а л л о в как окислительно-восстановительный процесс. Способы 

защиты металлов от коррозии.  

О б щ и е с в о й с т в а н е м е т а л л о в. Химические свойства неметаллов как окислителей. 

Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов как 

восстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными веществами-окислителями. Общая 

характеристика галогенов.  

Э л е к т р о л и з. Общие способы получения металлов и неметаллов. Электролиз растворов 

и расплавов электролитов на примере хлорида натрия. Электролитическое получение алюминия. 

Практическое значение электролиза. Гальванопластика и гальваностегия.  

З а к л ю ч е н и е. Перспективы развития химической науки и химического производства. 

Химия и проблема охраны окружающей среды.  

Демонстрации. Экзотермические и эндотермические химические реакции. Тепловые 

явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. Зависимость скорости реакции от 

природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой 



концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных 

металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. Взаимодействие растворов серной 

кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель 

кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов (FeCl2, 

KI) и природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие 

окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с 

сульфатом меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия.  

Лабораторные опыты. 13. Получение кислорода разложением пероксида водорода с 

помощью диоксида марганца и каталазы сырого картофеля. 14. Реакция замещения меди железом в 

растворе сульфата меди (II). 15. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 16. 

Ознакомление с коллекцией металлов. 17. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

Практическая работа № 3 «Генетическая связь между различными классами 

неорганических и органических веществ» (для двухчасового варианта изучения курса) 

 

 

 

 

Календарно -тематическое планирование по органической химии 11Б класс, базовый 

уровень (1 ч в неделю, всего 34 ч, из них 1 ч – резервное время) 

№ п/п № в 

теме 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Тема урока 

 

ТЕМА 1. Периодический закон и строение атома (4ч) 

1 1   Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона 

2 2   Периодическая система Д. И. Менделеева 

3 3   Строение атома 

4 4   Периодический закон и строение атома 

 

ТЕМА 2. Строение вещества (10ч) 

5 1   Ковалентная химическая связь 

6 2   Ионная химическая связь 

7 3   Металлы и сплавы. Металлическая химическая связь 

8 4   Агрегатные состояния вещества. Водородная связь 

9 5   Типы кристаллических решеток 

10 6   Чистые вещества и смеси 

11 7   Дисперсные системы 

12 8   Практическая работа № 1 «Получение, собирание и 
распознавание газов: водорода, кислорода, углекислого газа, 

аммиака» 

13 9   Повторение и обобщение тем «Строение атома» и «Строение 

вещества», подготовка к контрольной работе. 

14 10   Контрольная работа № 1 по темам «Строение атома» и 

«Строение вещества» 

 

ТЕМА 3. Электролитическая диссоциация (18ч) 

15 1   Растворы 

16 2   Электролиты и неэлектролиты 

17 3   Кислоты в свете теории электролитической диссоциации 

18 4   Основания в свете теории электролитической диссоциации 

19 5   Соли в свете теории электролитической диссоциации 

20 6   Гидролиз 

21 7   Практическая работа № 2. «Решение экспериментальных задач 

на идентификацию неорганических» 



22 8   Классификация химических реакций 

23 9   Скорость химической реакции. 

24 10   Катализ. 

25 11   Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. 

26 12   Окислительновосстановительные реакции (ОВР). 

27 13   Электролиз. 

28 14   Общие свойства металлов. 

29 15   Коррозия металлов. 

30 16   Общие свойства неметаллов. 

31 17   Повторение и обобщение темы «Химические реакции», 

подготовка к контрольной работе. 

32 18   Контрольная работа № 2 по теме «Химические реакции» 

Итого  32 ч   Резервное время 2 час. 

 

 

Список литературы: 

 

1. Химия.  Базовый уровень.  11   класс.   Учебник (автор О.С.Габриелян). 

Просвещение/Дрофа, 2021. - 208с. 

2. Габриелян, О. С. Методическое пособие к учебникам О. С. Габриеляна 

«Химия. Базовый уровень». 10—11 кл. / О. С. Габриелян. — М.: Дрофа, 2013. 

— 82, с. 

 

Рабочая программа по учебному предмету  

«ОБЖ» 

для 11класса среднего общего образования 

 

Цели и задачи учебного предмета: 

Основные цели изучения предмета ОБЖ: 

— содействие повышению уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества, государства от внешних и внутренних угроз; 

— содействие снижению отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

— формирование основ экологического мышления, осознание влияния культуры 

безопасности жизнедеятельности и социально-экономических процессов на состояние 

природ- ной среды, приобретение опыта природоохранной деятельности; 

— осознание ответственности и потребности в формировании культуры семейных 

отношений на основе принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, заботы, 

ответственности; 

— профилактика асоциального поведения учащихся, формирование 

антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков.  

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач в образовательном 

процессе: 

—  обучение  учащихся стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности, 

обеспечивающее усвоение знаний о правах и обязанностях личности, общества и 

государства в области безопасности, о здоровом образе жизни, формирование умений 

предвидеть и распознавать опасности, грамотно дей6ствовать, используя индивидуальные 

и коллективные средства защиты, оказывать первую помощь, реализуя стратегию 

минимизации негативных последствий для собственного здоровья, благополучия других 

людей и среды обитания; 



—  воспитание чувства личной сопричастности и ответственности за обеспечение 

индивидуальной, общественной (социальной) и государственной безопасности; четкой 

право- вой гражданской позиции по сохранению социального мира, по правовому 

поведению в социальных конфликтах; ценностного отношения к любой жизни, к своему 

здоровью, здоровью людей и среде обитания; 

— развитие личных духовных и физических качеств: самодисциплины, 

самоконтроля, самооценки собственной культуры безопасного поведения и деятельности, 

обеспечивающих личную и общественную безопасность. 

         Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

 С.В. Ким. Основы безопасности жизнедеятельности. 10- 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2019 

 Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 10–11 классы : 

методическое пособие / С. В. Ким. — М. : Вентана-Граф, 2020  

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» призвана способствовать 

освоению учащимися теоретических знаний и практических умений в обеспечении личной и 

общественной безопасности в настоящем и будущем, в формировании культуры 

безопасного поведения и деятельности с учетом индивидуальных особенностей. Курс ОБЖ 

является интегрированным, т. е. объединяет несколько предметных областей (экология, 

физическая культура, охрана труда, гражданская оборона, начальная военная подготовка, 

основы медицинских знаний) по проблеме безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. 

Предметные результаты освоения курса ОБЖ ориентированы на освоение обучающимися в 

рамках интегрированного курса ключевых теорий, идей, понятий, фактов и способов 

действий совокупности предметов, относящихся к единой предметной области и 

обеспечивающих реализацию мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач по 

формированию культуры безопасности жизнедеятельности.       

      Место курса в учебном плане 

     В соответствии с учебным планом предмет изучается в 10—11 классах по одному 

часу в неделю: 35 часов в 10 классе и 35 часов в 11 классе (всего 70 часов). По окончании 

10 класса проводятся учебные сборы по основам военной службы продолжительностью 

35 часов.  

При реализации программы используются элементы технологий:  

 - развивающего обучения, в основе которого лежит способ обучения, направленный 

на включение внутренних механизмов личностного развития школьников;  

 - объяснительно-иллюстративного обучения, суть которого в информировании, 

просвещении учащихся и организации их репродуктивной деятельности с целью 

выработки как общеучебных, так и специальных (предметных) знаний.  

 - формирования учебной деятельности школьников, которая направлена на 

приобретение знаний с помощью решения учебных задач. В начале урока классу 

предлагаются учебные задачи, которые решаются по ходу урока, в конце урока, 

согласно этим задачам, проводится диагностирующая проверка результатов усвоения 

с помощью тестов.  



 - учебно-игровой деятельности, которая даёт положительный результат при условии 

её серьёзной подготовки, когда активен и ученик и учитель. Особое значение имеет 

хорошо разработанный сценарий игры, где чётко обозначены учебные задачи, каждая 

позиция игры, обозначены возможные методические приёмы выхода из сложной 

ситуации, спланированы способы оценки результатов;  

 - технология проблемного подхода. 

                Также при реализации программы используются и традиционные технологии, 

такие как технология формирования приёмов учебной работы, изложенная в виде правил, 

алгоритмов, образцов, планов описаний и характеристики объектов.  

Формы реализации программы: учебные занятия, повторительно-обобщающие 

уроки, тестирование, деловая игра.           

Виды учебных занятий: урок-лекция, практическое занятие,  игры-обсуждения, 

проектная деятельность. 

 С учетом уровней подготовки учащихся 10-11 класса выстроена система учебных 

заданий, направленных на реализацию деятельностного,  практико-ориентированного и 

личностно-ориентированного подходов. 

Формы контроля  

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 тестирование; 

 урок-викторина. 

 

Система оценки 

Критерии оценивания устного ответа: 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определённой логической последовательности 

литературным языком; отмечается знание фактического материала, и ученик может им 

оперировать, приводить примеры из жизни общества. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, 

материал изложен в определённой логической последовательности, при этом допущены 2-3 

незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, 

или ответ неполный, несвязный.  

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя, либо ответ полностью отсутствует. 

Критерии оценки работы на уроке: 



1. активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами;  

2. активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя;  

3. неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – 

тремя баллами; 

4. полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания: 

5. 100% 80%- отлично «5»;  

6. 60-80% - хорошо «4»  

7. 40-60% - удовлетворительно «3»; 

8. менее 40% - неудовлетворительно «2» 

Критерии оценки сообщения: 

9. глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

10. привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

11. выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

12. полное отсутствие работы - отметка «2»; 

 

Требования к  ведению тетради: 

- Все записи оформлять аккуратным и разборчивым почерком; 

- Пользоваться ручкой синего цвета; 

- Соблюдать поля и красную строку; 

- Писать на отдельной строке тему урока. Наличие всех тем обязательно; 

- Для начертания линий, таблиц использовать карандаш  и линейку; 

- Исправлять ошибки следующим образом: неверно написанную букву или пунктуационный 

знак аккуратно зачеркивать косой линией; часть слова, слово, предложение - тонкой 

горизонтальной линией; вместо зачеркнутого надписывать нужные буквы, слова, 

предложения 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Содержание курса. 11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности 

современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению 

проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и 

принципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы 

управления безопасностью в системе «человек — среда обитания». 



Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства  

по обеспечению безопасности 

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, экономической 

и государственной безопасности. Меры государства по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество России по 

противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и 

безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная 

безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые 

основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и 

добровольная. Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные 

гуманитарные миссии Рос- сии в «горячих точках» мира. Военные операции на территории 

России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Боевая слава российских воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. 

Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура 

движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при 

поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, 

обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь 

при отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

Планируемые образовательные результаты  

Личностные результаты: 

•  развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально 

одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество 

формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания; 

•  формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам здорового 

образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности жизнедеятельности в 

учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

•  развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью 

совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности; 

•  воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья других 

людей и окружающей природной среды обитания; 

•  формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых установок 

мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и граж- данскую 

позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во 

взаимодействии с людьми в поликультурном социуме; 

•  воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 



Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных учебных 

действий, определяющих развитие умения учиться. Таким образом, учащиеся приобретают: 

умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, 

исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, сравнения, 

систематизации и интерпретации):   

•   формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему 

(задачу); 

•  анализировать  причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

•  выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

•  генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать — 

определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

•  выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

•  находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 

литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других 

информационных ресурсов; 

•  применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и 

самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни; 

умения коммуникативные: 

•  взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать 

свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное мнение; 

•  выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в решении 

вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

умения регулятивные (организационные): 

•  саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

•   владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

•  владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и 

мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых 

познавательных задач и средств их достижения; 

•  владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового 

образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 

Предметные результаты предполагают формирование основ научного (критического, 

исследовательского) типа мышления на основе научных представлений о стратегии и 

тактике безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности 

жизнедеятельности к изучению опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; о 

социально-демографических и экологических процессах на территории России; о 

подготовке населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, включая 

противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в 

области безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах государства по 

защите населения и территорий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

•  ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, 

потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку 



индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения 

и  

мотивации, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть 

опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, проектировать модели 

безопасного поведения; 

•   осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; 

в коммуникативной сфере: 

•  умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 

адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной ситуации; 

•  умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия по 

минимизации последствий экстремальной ситуации;  

•   стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; 

в эстетической сфере: 

•   умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира;  

•  умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды 

обитания (жизнедеятельности); 

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

•   грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

•   соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте;  

•   соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 

•   знание номеров телефонов для вызова экстренных служб;  

•   умение оказывать первую помощь; 

•   правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 

•  накопление опыта физического и психического совершенствования средствами 

спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

•  выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии 

физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных 

качеств, обеспечивающих двигательную активность; 

•  соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высокую 

умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомле- ния и 

дистресса здоровыми способами физической активности; 

•  умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической 

культурой и в экстремальных ситуациях. 

 

   Дата факт. Тема урока 

№п/

п 

№ Дата 

примерная 

   
 Раздел 1. Основы комплексной 

безопасности личности, общества, 

государства (15 ч) 

   
 Глава 1. Научные основы формирования 

культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания 

(5 ч) 

1 1   
Проблемы формирования культуры 



безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 

2 1   Этические и экологические критерии 

безопасности современной науки и 

технологий 

3 1   Общенаучные методологические подходы к 

изучению глобальных проблем безопасности 

жизнедеятельности человека в среде 

обитания 

4 1   Основные подходы и принципы обеспечения 

безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности 

5 1   Основы управления безопасностью в системе 

«человек — среда обитания» 

    Глава 2. Комплекс мер взаимной 

ответственности личности, общества, 

государства по обеспечению безопасности 

(5 ч) 

6 1   Обеспечение национальной безопасности 

России 

7 1   Обеспечение социальной, экономической и 

государственной безопасности 

8 1   Меры государства по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, терроризму 

9 1   Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Поисково-

спасательная служба МЧС России 

10 1   Международное сотрудничество России  

по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму 

    Глава 3. Экстремальные ситуации и 

безопасность человека (5 ч) 

11 1   Экстремальные ситуации криминогенного 

характера 

12 1   Экстремизм, терроризм и безопасность 

человека 

13 1   Наркотизм и безопасность человека 

14 1   Дорожно-транспортная безопасность 

15 1   Вынужденное автономное существование в 

природных условиях 

    Раздел 2. Военная безопасность 

государства (10 ч) 



    Глава 4. Вооруженные Силы Российской 

Федерации на защите государства от 

военных угроз (5 ч) 

16 1   Основные задачи Вооруженных Сил 

17 1   Правовые основы воинской обязанности 

18 1   Правовые основы военной службы 

19 1   Подготовка граждан к военной службе: 

обязательная и добровольная 

20 1   Требования воинской деятельности к 

личности военнослужащего 

    Глава 5. Особенности военной службы в 

современной Российской армии (5 ч) 

21 1   Особенности военной службы по призыву и 

альтернативной гражданской службы 

22 1   Военные гуманитарные миссии России в 

«горячих точках» мира 

23 1   Военные операции на территории России: 

борьба с терроризмом 

24 1   Военные учения Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

25 1   Боевая слава российских воинов 

    Раздел 3. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни (10 ч) 

    Глава 6. Основы здорового образа жизни 

(5 ч) 

26 1   Демографическая ситуация в России 

27 1   Культура здорового образа жизни 

28 1   Культура питания 

29 1   Культура здорового образа жизни и 

репродуктивное здоровье 

30 1   Вредные привычки. Культура движения 

    Глава 7. Первая помощь при неотложных 

состояниях (5 ч) 



31 1   Медико-психологическая помощь 

32 1   Первая помощь при ранениях 

33 1   Первая помощь при поражении радиацией, 

отравляющими веществами, при химических  

и термических ожогах, обморожении 

34 1   Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии 

35 1   Первая помощь при остром отравлении 

никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, 

наркотическими веществами 

   Итого: 35 часов 

 

 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

Литература 

№п/п Для учителя Для ученика 

Обязательная  

1 1) С.В. Ким. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10- 11 класс: 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений. – М.: Вентана-Граф, 

2019 

С.В. Ким. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10- 11 класс: 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений. – М.: Вентана-Граф, 

2019 

 

2. 1) Основы безопасности 

жизнедеятельности. Базовый 

уровень. 10–11 классы : 

методическое пособие / С. В. Ким. 

— М. : Вентана-Граф, 2020  

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по физической культуре для  

11 класса 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных 

задач, направленных на: 

 Содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояние стрессам; 



 Формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней  физиологической подготовленности; 

 Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями базовых видов спорта, упражнений современных оздоровительных 

систем физической культуры и прикладной физической подготовки, а также  

формирование умений применять эти упражнения  в различных по сложности 

условиях; 

 Дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных( быстроты перестроения двигательных 

действий,  их согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, 

вестибулярной устойчивости и др.) способностей; 

 Формирование знаний и представлений о современных оздоровительных системах 

физической культуры, спортивной тренировки и соревнований; 

 Формирование знаний и умений оценивать состояние собственного здоровья, 

функциональных возможностей организма, проводить занятия в соответствии с 

данными самонаблюдения и самоконтроля; 

 Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности, выполнения функций отцовства и материнства, подготовку к службе в 

армии; 

 Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями  и 

избранным видом спорта ( на основе овладения средствами и методами их 

организации, проведения и включения в режим дня, а также как формы активного 

отдыха и досуга); 

 Формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, 

выдержки, самообладания; 

 Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции. 

Данная программа создавалась с учетом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна содействовать решению вышеназванных задач и создавать максимально 

благоприятные условия для  развития учащихся и успешной работы учителя. В программе 

предусмотрен учет индивидуальных интересов, запросов и способностей старшеклассников, 

региональной и национальной специфики, а также местных особенностей работы школы. 

Основными принципами, идеями и подходами при формировании данной программы 

были: демократизация и гуманизация педагогического процесса; педагогика 

сотрудничества, деятельностный подход; интесификация и оптимизация; соблюдение 

дидактических правил; расширение межпредметных связей. 

Тематическое планирование программы  соответствует структуре учебников для 10-11 

классов  В.И Лях. Материал учебника соответствует системно-деятельностному подходу. 

Освоение содержания учебника формирует готовность к саморазвитию и непрерывному 

образованию, способствует проектированию и конструированию социальной среды 

развития учащихся  в системе образования, обеспечивает активную учебно-

познавательную деятельность учащихся.  

 Курс «Физическая культура» изучается в 11 классе  из расчета 3 ч в неделю. Третий час 

на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введен приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего( полного) общего образования Федерального государственного 



образовательного стандарта данная программа для 11 классов направлена на достижение 

старшеклассниками личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре.  

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к своему 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 

государственных символов ( герба, флага, гимна) 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность   мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализация  ценности здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, непринятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, формирование 

умения оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных и общенациональных 

проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта 

эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты. 



 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты. 

 умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности 

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

в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

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

 овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики заболеваний;  

 овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств;  

  владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и про- изводственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

  овладение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта с помощью их активного применения в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Задачи физического воспитания, решаемые в старших классах, а также возрастные и 

половые особенности накладывают свою специфику на организацию и методику 

учебно-воспитательного процесса. 

 Проблемно-поисковые методы, учебные беседы, дискуссии, исследовательские 

методы, познавательные игры и упражнения, самостоятельная работа, 

алгоритмизациия, метод сопряжённого развития кондиционных и координационных 



способностей. Цель применения подобных методических подходов — воспитание у 

старшеклассников стремления к самопознанию, усиление мотивации и развитие 

познавательного интереса к занятиям физическими упражнениями.  

 Более отчётливо, чем в среднем школьном возрасте, проявляются половые различия 

между юношами и девушками, что требует дифференцированного подхода к выбору 

средств, методов и организации занятий. Поэтому необходимость раздельного 

проведения занятий становится очевидной.  

 На уроках физической культуры продолжается обучение знаниям по физической 

культуре, основам здорового образа жизни, спортивной тренировки. Школьников 

необходимо учить пользоваться специальной литературой.  

 Круговая тренировка. 

 На занятиях не прекращается работа по освоению новых упражнений, 

совершенствованию и адекватному применению их в разных условиях.  

 Для одновременного закрепления и совершенствования двигательных навыков 

(техники) и развития соответствующих координационных и кондиционных 

способностей следует многократно повторять специальные упражнения, 

целенаправленно и часто меняя отдельные параметры движений или их сочетания, 

условия выполнения этих упражнений, постепенно повышая интенсивность и объём 

физической нагрузки. В этих целях рекомендуется шире применять разнообразные 

методические приёмы: метод вариативного (переменного) упражнения, игровой и 

соревновательный методы. 

 Специализированные средства, методы и методические приёмы: наглядные пособия, 

схемы, модели, раскрывающие особенности биомеханики движений, видеозаписи, 

метод «идеомоторного» упражнения, средства и приёмы дублирования, 

ориентирования и избирательной демонстрации, методы направленного 

прочувствования движений и срочной информации.  

 Систематическое проведение занятий на открытом воздухе, постепенное повышение 

нагрузки, включение в урок закаливающих процедур (хождение босиком, 

самомассаж, точечный массаж), приёмов регуляции и саморегуляции психических и 

физических состояний.  

На основании полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять:  

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 

мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших 

достижений;  

  роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать:  

  индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями;  

 особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности и контроль за их 

эффективностью;  

  особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессиональноприкладной и оздоровительно-

корригирующей направленности;  

  особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности 

развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

 особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 

основы их структуры, содержания и направленности;  



  особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. Соблюдать 

правила:  

 личной гигиены и закаливания организма;  

  организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом;  

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований;  

  профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;  

  экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой.  

Осуществлять:  

 самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью;  

  контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой;  

  приёмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими 

упражнениями, приёмы оказания первой помощи при травмах и ушибах;  

  приёмы массажа и самомассажа;  

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов;  

 судейство соревнований по одному из видов спорта. 

 Составлять:  

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности;  

  планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.  

Определять:  

 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;  

  эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность;  

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений.  

Демонстрировать:  

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м, с  

Бег 100 м, с 

5,0  

14,3 

5,4  

17,5 

Силовые Подтягивание из виса на 

высокой перекладине, 

кол-во раз Подтягивание 

в висе лёжа на низкой 

перекладине, кол-во раз 

Прыжок в длину с места, 

см 

10  

 

—  

 

215 

— 

 

 14  

 

170 

Выносливость Кроссовый бег на 3 км, 

мин/с Кроссовый бег на 

2 км, мин/с 

13,50  

— 

—  

10,00  

 

Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности:  

 в метаниях на дальность и на меткость:  

метать различные по массе и форме снаряды (гранату, утяжелённые малые мячи, 

резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12—15 м) с использованием 

четырёхшажного варианта бросковых шагов; метать различные по массе и форме 



снаряды в горизонтальную цель размером 2,5 2,5 м с 10—12 м (девушки) и с 15—25 

м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель размером 1 1 м с 10 м 

(девушки) и с 15—20 м (юноши);  

 в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

пяти элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или равновысоких 

брусьях (девушки), опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—

125 см (юноши), комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или 

лентой (девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, 

включающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на 

руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), комбинацию 

из пяти ранее освоенных элементов (девушки), лазать по двум канатам без помощи 

ног и по одному канату с помощью ног на скорость (юноши), выполнять комплекс 

вольных упражнений (девушки);  

  в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств 

(юноши);  

 в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе 

выполнения специально созданного комплексного упражнения основные технико-

тактические действия одной из спортивных игр. Физическая подготовленность 

должна соответствовать уровню (не ниже среднего) показателей развития 

физических способностей  с учётом региональных условий и индивидуальных 

возможностей учащихся. 

 

Уровень физической подготовленности 

№ 

п/

п 

Физические 

способности 

Контрольн

ое 

упражнени

е (тест) 

Возра

ст, лет 

Уровень  

Юноши  Девушки  

Низк

ий 

Средн

ий  

Высок

ий  

Низк

ий 

Средн

ий  

Высок

ий  

1 Скоростные Бег 30 м, с 16  
17 

5,2 и 
ниже 

5,1 

5,1—
4,8 

5,0—

4,7 

4,4 и 
выше 

4,3 

6,1 и 
ниже 

6,1 

5,9—
5,3 

4,8 и 
выше 

4,8 

2 Координацион

ные 

Челночный 

бег 3 10 м, 

с 

16  

17 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,0—

7,7 

7,9—

7,5 

7,3 и 

выше 

7,2 

9,7 и 

ниже 

9,6 

9,3—

8,7 

9,3—

8,7 

8,4 и 

выше 

8,4 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжки в 

длину с 

места, см 

16 

 17 

180 и 

ниже 

190 

195—

210 

205—

220 

230 и 

выше 

240 

160 и 

ниже 

160 

170—

190 

170—

190 

210 и 

выше 

210 

4 Выносливость 6-

минутный 

бег, м 

16  

17 

1100 и 

ниже 

1100 

1300—

1400 

1300—
1400 

1500 и 

выше 

1500 

900 и 

ниже 

900 

1050—

1200 

1050—
1200 

1300 и 

выше 

1300 

5 Гибкость Наклон 

вперёд из 

положения 

стоя, см 

16  

17 

5 и 

ниже 

5 

9—12 

9—12 

15 и 

выше 

15 

7 и 

ниже 

7 

12—14  

12—14 

20 и 

выше 

20 

6 Силовые Подтягиван

ие: на 

высокой 

перекладин

е из виса, 

колво раз 

(юноши), 

на низкой 
перекладин

16  

17 

4 и 

ниже 

5 

8—9 

 9—10 

11 и 

выше 

12 

6 и 

ниже 

6 

13—15  

13—15 

18 и 

выше 

18 

 



е из виса 

лёжа, кол-

во раз 

(девушки) 

 

 

Основное содержание обучения   представлено следующими разделами: 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (7ч) 

Социокультурные основы (2 ч). 

 Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: Всесторонность 

развития личности, укрепление здоровья, физическое совершенствование и формирование 

здорового образа жизни, физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию 

здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

  Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения ( на примере движения « 

Спорт для всех), их социальная направленность и формы организации. 

  Спортивно- оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

  Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 

Психолого-педагогические основы (2 ч). 

 Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования физических нагрузок 

и контроля за ними во время физическими упражнениями профессионально 

ориентированной и оздоровительно- корригирующей направленности. Основные формы и 

виды физических упражнений. 

  Понятие телосложения и характеристика основных типов, способы составления 

комплексов упражнений по современным системам физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. 

  Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об основных 

видах тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и 

психологической подготовке, их взаимосвязи. 

  Основные технико-тактические действия и приемы игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

  Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий ( передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая 

атлетика) и развитие основных физических качеств ( сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

  Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 

 ( спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях.  

  Представление о назначении особенности прикладной физической подготовки в разных 

видах трудовой деятельности. 



 

Медико-биологические основы (3ч). 

 Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья; 

поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности и 

долголетия. 

  Основы организации двигательного режима ( в течение дня, недели, месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

  Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия ( гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 

(водные процедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных занятий физической культурой и спортом. 

  Вредные привычки ( курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 

пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 

индивидуального здорового стиля жизни. 

2. СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (7 Ч) 

Закрепление навыков закаливания (3ч). 

 Воздушные  и солнечные ванны, обтирание, душ, купание в реке, хождение босиком, 

банные процедуры. Дозировка указана в программах 1-9 классов. Изменения следует 

проводить с учетом индивидуальных особенностей учащихся. 

Закрепление приемов саморегуляции (2 ч). 

 Повторение приемов саморегуляции, освоенных в начальной и основной школе. 

Аутогенная тренировка. Психомычешная и психрегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

Закрепление приемов самоконтроля (2ч). 

 Повторение приемов самоконтроля, освоенных ранее. 

3. СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ( ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ, 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ( 74 ч) 

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность (2ч). 

 Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями  

( оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и др.). Закрепление навыков 

закаливания ( воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, 

хождение босиком, банные процедуры),  приобретенных в начальной и основной школе. 

  Выполнение комплексов , составленных из упражнений оздоровительных систем 

физического воспитания: атлетической гимнастики( юноши), ритмической гимнастики 

(девушки), упражнения с использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, 

аэробики, дартса. 

  Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 

морфофункциональных показателей по определению массы и длины тела, соотношения 

роста и веса, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покое 

и после физической нагрузки, артериального давления, жизненной емкости легких, частоты 

дыхания, физической работоспособности; методов оценки физической подготовленности ( 

выносливости, гибкости, силовых, скоростных и координационных способностей). 



  Ведение дневника контроля собственного физического состояния ( признаки утомления 

разной степени при занятиях физическими упражнениями, показатели физического 

развития, физической подготовленности и работоспособности). 

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность. 

  Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки в 

избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во время 

индивидуальных тренировочных занятий. 

  Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам спорта 

школьной программы. Ведение дневника спортсмена. 

Прикладная физкультурная деятельность (2 ч).  

  Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки 

 ( это связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии( юноши). 

  Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых видов 

спорта школьной программы. 

Спортивные игры (10 ч): игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с 

преодолением полос препятствий. 

Гимнастика с элементами акробатики (18ч) 

Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, вертикальному и наклонному канату с 

помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с партнером, сидящим на 

плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах на руках; 

длинный кувырок через препятствия. 

Легкая атлетика (18ч) 

Легкая атлетика ( юноши): метание утяжеленных мячей весом 150г и гранаты весом до 

700г на расстояние и в цели; кросс по пересеченной местности; бег с препятствиями, 

эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища. 

Лыжная подготовка (18ч) 

Лыжная подготовка ( юноши): преодоление подъёмов и препятствий ( заграждений, канав, 

рвов, заборов и др.); эстафеты с преодолением полос препятствий. 

Элементы единоборств (6ч) 

Единоборства (юноши): приемы самостраховки; средства защиты и самообороны в виде 

захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий против ударов.  

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (14Ч) 

Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, техники 

защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических действий в 

нападении и защите ( баскетбол, гандбол, волейбол, футбол). 

Легкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, длительного 

бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность. 

  Развитие скоростных, силовых способностей, выносливости, гибкости и координационных 

способностей на основе использования упражнений базовых видов спорта школьной 

программы. 

По итогам изучения каждого из разделов школьной программы учащиеся готовят рефераты 

на одну из тем, предложенных в учебнике, а в конце 10-11 классов – итоговые работы. 

Т.к. в 11 классах учебный год заканчивается 25.05.2022г, то 3 резервных часа не 

запланированы. 

 



Распределение учебного времени прохождения программного материала по  

физической культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки успеваемости по разделам программы теоретическая часть: 

Оценка «5» - выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя в деятельности. 

Оценка «4» - ставится за ответ, в котором содержится небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценка «3» - получает за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в знание материала, нет должной аргументации и умения использовать 

знания на практике. 

Оценка «2» - выставляется за непонимание и незнание материала программы. 

Оценка техники владения двигательными действиями, умениями и навыками: 

Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и чётко, обучающийся по заданию учителя используют их в 

нестандартных ситуациях. 

Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и чётко, 

наблюдается скованность движений. 

Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному и напряжённому 

выполнению. 

Оценка «2» - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 

неуверенно, нечётко. 

Итоговая оценка. 

Виды программного  материала Количество часов (уроков) 

11 класс 

1. Базовая часть 88 

1.1. Знания о физической культуре 7 

1.1.1.Социокультурные основы  2 

1.1.2. Психолого-педагогические основы  2 

1.1.3. Медико-биологические основы  3 

1.2.Способы физкультурной деятельности 7 

1.2.1.Самостоятельные занятия 3 

1.2.2.Самонаблюдения и самоконтроль 2 

1.2.3.Оценка эффективности занятий 2 

1.3 Физическое совершенствование 74 

1.3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 

1.3.2.Спортивно-оздоровительная деятельность  

- Гимнастика с элементами акробатики 18 

- Легкая атлетика 18 

- Спортивные игры 10 

- Лыжные гонки 18 

-Элементы единоборств 6 

- Прикладно-ориентированная подготовка 2 

2. Вариативная часть 14 

Итого  102 



Выставляется за усвоение темы, раздела за четверть, учебный год. 

Она включает в себя текущие оценки, полученные обучающимися за усвоение всех 

составляющих успеваемости: знания, двигательные умения и навыки, сдвиги в развитии 

физических способностей, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

Критериями оценки по физической культуре являются качественные и 

количественные показатели.  

Качественные показатели успеваемости — это степень овладения программным 

материалом: знаниями , двигательными умениями  и навыками, способами физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

Количественные показатели успеваемости — это сдвиги в физической подготовленности, 

складывающиеся обычно из показателей развития основных физических способностей: 

силовых, скоростных, координационных; выносливости, гибкость и их сочетаний (силовой 

выносливости, скоростно-силовых качеств и т. п.).  

Оценивая успехи по физической культуре, надо принимать во внимание индивидуальные 

особенности учащихся, значимость которых в физическом воспитании особенно велика.  

В соответствии с процессами обучения двигательным действиям, развитием физических 

способностей оценка успеваемости включает в себя следующие виды учёта: 

предварительный, текущий и итоговый.  

Предварительный учёт проводится на первых уроках учебного года, в начале изучения 

отдельных тем или разделов программы.  

Данные предварительного учёта следует фиксировать в специальных протоколах или 

рабочих тетрадях учителя. То же самое, как показывает опыт школ, целесообразно 

осуществлять самим учащимся в дневниках самоконтроля, паспортах здоровья.  

 Текущий учёт позволяет учителю получить сведения о ходе овладения учащимся 

программным материалом. Это даёт возможность оценить правильность выбранной 

методики обучения. В процессе урока текущая отметка может быть выставлена за любые 

слагаемые программного материала: усвоение  знаний  и контрольного 

двигательного  умения , достигнутый уровень в развитии двигательных способностей, 

выполнение домашних, самостоятельных заданий,  умение  осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность. В отдельных случаях учитель суммирует все полученные за 

занятие оценки в один поурочный балл. Текущая оценка на разных этапах обучения 

двигательному действию имеет свои особенности. При начальном разучивании техники 

предъявляется меньше требований, а само движение выполняется в облегчённых условиях. 

На этапе повторения двигательного действия оно выполняется в более сложных, специально 

созданных условиях. Наконец, на этапе совершенствования — в условиях соревнований, 

игры или в усложнённых комбинациях.  

Тестовые нормативы:  

проводятся в начале и в конце учебного года в рамках урока с целью выявления динамики 

физического развития учащихся и с целью более правильного распределения нагрузки на 

уроках (см.прложение 1) 

Контрольные нормативы:  

проверка нормативов проводится в течение учебного года с целью контроля уровня 

физической подготовленности учащихся на разных этапах обучения.(см. приложение 2) 

Оценивание обучающихся, освобожденных от уроков физической культуры или 

отнесенных к специальной медицинской группе, производится с учетом письма 

Минобразования от 31.10.2003 г. № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой». В работе с данной категорией обучающихся соблюдается 

дифференцированный и индивидуальный подход к организации занятий. 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%C2%BB
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%C2%BB
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902245172/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902245172/


Обучающиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

группе: 

Оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий и 

нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Обучающиеся, отнесённые по состоянию здоровья к специальной медицинской группе: 

Оцениваются по уровню овладения ими раздела основы знаний, умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность и выполнение доступных для них 

двигательных действий. 

Выпускник научится:  

 использовать правовые основы физической культуры и спорта на основании знания 

Конституции Российской Федерации и Федерального закона РФ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»;   

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации 

в современном обществе;  

  характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек;  

  определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

рассказывать об особенностях выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств (способностей);  

  разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

режим дня и учебной недели;  

  руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года 

и погодных условий;  

  руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться:  

  характеризовать современное олимпийское и физкультурно-массовое движение в 

мире и в Российской Федерации;  

  характеризовать современные спортивно-оздоровительные системы физических 

упражнений;  

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту;  

  определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма;  

  давать характеристику избранной будущей профессии с учётом необходимых 

физических и других качеств, которые имеют большое значение для достижения 

успеха в данной про- 73 фессиональной деятельности и которые необходимо 

развивать для восстановления работоспособности, снижения утомления и нервно-

психической нагрузки;  

  характеризовать основные виды адаптивной физической культуры (адаптивного 

физического воспитания, адаптивного спорта, адаптивной двигательной 

реабилитации, адаптивной физической рекреации) и объяснять их важное 

социальное значение.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  



Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;  

  составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей 

и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учётом функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

  классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств (способностей);  

  самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их;  

  тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями;  

  взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и подготовленности;  

  проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических 

походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;  

  проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа.  

Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности;  

  выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации);  

  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений;  

  выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; # 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге, прыжках (в высоту и длину) и 

в метаниях (лёгкими и тяжёлыми предметами);  

 выполнять передвижения на лыжах одновременными и переменными ходами, 

коньковым способом, демонстрировать технику умения чередовать их в 

процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов 

России);  

  выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона разученными 

способами;  



  выполнять основные технические действия и приёмы в футболе, волейболе, 

баскетболе, ручном мяче в условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств (способностей).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

  преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега;  

  осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

  самостоятельно заниматься популярными видами физических упражнений 

(коньки, аэробика, ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, 

скейтборд, дартс и др.). 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

№ 

п/п 

№ 

в 

теме 

 

Дата 

план 
 

   Знания о физической культуре -1 ч 
1 1  Правила поведения, техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях 

физическими упражнениями. Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и 
укреплении здоровья. 

   Легкая атлетика 15ч 
2 1  Высокий и низкий старт до 40 м, стартовый разгон. Бег 30 метров.  
3 2  Бег на результат на 100 м.  
4 3  Прыжки в длину с места. Метание мяча весом 150 г в горизонтальную и вертикальную цель 

 (1 1 м) с расстояния до 20 м (ю). 
Метание теннисного мяча и мяча весом 150 г в горизонтальную и вертикальную цель (1 1 

м) с расстояния 12—14 м(д). 
5 4  Челночный бег 3х10м. Метание мяча весом 150 г с 4—5 бросковых шагов, с полного 

разбега, на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние(ю). Метание теннисного мяча 

и мяча весом  

150 г с места на дальность, с 4—5 бросковых шагов, с укороченного и полного разбега, на 

дальность и заданное расстояние в коридор 10 м(д) 
6 5  6-минутный бег. Метание гранаты весом 500—700 г горизонтальную цель (2 2 м) с 

расстояния 12— 15 м, по движущейся цели (2 2 м) с расстояния 10— 12 м (ю).Метание 

гранаты весом 
 300—500 г с места на дальность, с 4—5 бросковых шагов с укороченного и полного 

разбега(д) 
7 6  Бег 1000 метров. Метание гранаты весом 500—700 г горизонтальную цель (2 2 м) с 

расстояния 12— 15 м, по движущейся цели (2 2 м) с расстояния 10— 12 м (ю).Метание 
гранаты весом 

 300—500 г с места на дальность, с 4—5 бросковых шагов с укороченного и полного 

разбега(д) 
8 7  Метание гранаты весом 500—700 г горизонтальную цель (2 2 м) с расстояния 12— 15 м, по 

движущейся цели (2 2 м) с расстояния 10— 12 м (ю).Метание гранаты весом 300—500 г с 

места на дальность, с 4—5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега(д) 
9 8  Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега. Подтягивание на высокой (ю) и низкой 

перекладине  

(д). 
10 9  Прыжки в длину с 13-15 шагов  разбега. Бег в равномерном и переменном темпе 20—25 



мин.   

Бег в равномерном и переменном темпе 15—20 мин. 
11 10  Прыжки в длину с 13-15 шагов  разбега. 
12 11  Длительный бег до 25 мин (ю),  до 20 мин (д) 

13 12  Бег на 3000м (ю) и 2000м (д) 

14 13  Эстафетный бег. 

15 14  Бег с преодолением препятствий 
16 15  Круговая тренировка 

   Способы физкультурной деятельности -1 ч 
17 1 09.1

0 
Самонаблюдение и самоконтроль.  

   Знания о физической культуре -1 ч 
18 1 11.1

0 
Понятие о физической культуре личности. Правовые основы физической культуры и 

спорта 
   Способы физкультурной деятельности -1 ч 

19 1 14.1
0 

Самостоятельные занятия. 

   Баскетбол 10ч 
20 1 16.1

0 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

21 2 18.1
0 

Варианты ловли и передачи мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в 

различных построениях) 
22 3 21.1

0 
Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника 

23 4 23.1

0 
Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника 

24 5 25.1

0 
Действия против игрока без мяча и игрока с мячом (вырывание, выбивание, перехват, 
накрывание) 

25 6 28.1

0 
Комбинация из освоенных элементов техники перемещения и владения мячом 

26 7 08.1

1 
Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите 

27 8 11.1

1 
Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите 

28 9 13.1

1 
Игра по упрощённым правилам баскетбола.  

29 10 15.1

1 
Игра по правилам 

   Знания о физической культуре -1 ч 
30 1 18.1

1 
Основные формы и виды физических упражнений 

   Способы физкультурной деятельности -1 ч 
31 1 20.1

1 
Оценка эффективности занятий 

   Физкультурно-оздоровительная деятельность -1ч 
32 1 22.1

1 
 Способы регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий физическими 
упражнениями. Вредные привычки и их профилактика средствами физической культуры.  

   Знания о физической культуре -1 ч 

33 1 25.1
1 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние на телосложение, 

воспитание волевых качеств. Особенности методики занятий с младшими школьниками. 

Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при травмах. 
   Гимнастика 18ч 

34 1 27.1

1 
Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. Перестроение 
из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении.  



35 2  Упражнения с набивными мячами (весом до 5 кг), гантелями (до 8 кг), гирями (16 и 24 кг), 

штангой, на тренажёрах, с эспандерами (ю). Комбинации упражнений с обручами, 
булавами, лентами, скакалкой, большими мячами (д). Комбинации из различных 

положений и движений рук, ног, туловища на месте и в движении. 

36 3  Упражнения с набивными мячами (весом до 5 кг), гантелями (до 8 кг), гирями (16 и 24 кг), 

штангой, на тренажёрах, с эспандерами (ю). Комбинации упражнений с обручами, 
булавами, лентами, скакалкой, большими мячами (д). Комбинации из различных 

положений и движений рук, ног, туловища на месте и в движении. Поднимание туловища 

из положения лежа. 
37 4  Висы и упоры. Наклон вперед из положения стоя. 
38 5  Висы и упоры. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для различных 

суставов. 
39 6  Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см (ю). Сед углом (д). Отжимание от 

пола. 
40 7  Стойка на руках с чьей-либо помощью (ю). Стоя на коленях наклон назад (д). 
41 8  Кувырок назад через стойку на руках с чьей либо помощью (ю). Стойка на лопатках (д). 
42 9  Переворот боком (ю). Комбинации из ранее освоенных элементов(д). 
43 10  Прыжки в глубину, высота 150—180 см (ю). Комбинации из ранее освоенных 

элементов(д). 
44 11  Комбинации из ранее освоенных элементов.  
45 12  Лазанье по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость 

(ю). Упражнения в висах и упорах, общеразвивающие упражнения без предметов и с 
предметами, в парах (д). 

46 13  Лазанье по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость 

(ю). Упражнения в висах и упорах, общеразвивающие упражнения без предметов и с 
предметами, в парах (д). 

47 14  Опорные прыжки. Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—120 см (10 кл.) и 

120— 125 см (11 кл.) (ю).  Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной 

ногой (конь в ширину, высота 110 см) (д). 

48 15  Опорные прыжки. Прыжки со скакалкой. 
49 16  Опорные прыжки 
50 17  ОРУ в парах 
51 18  Круговая тренировка 

   Элементы единоборств 3ч 
52   Правила соревнований по одному из видов. Влияние занятий единоборствами на развитие 

нравственных и волевых качеств. Техника безопасности. Гигиена борца.  
53   Приемы самостраховки. Приемы борьбы лежа и стоя. Подвижная игра «Сила и ловкость». 
54   Силовые упражнения. Подвижные игры. 

   Знания о физической культуре -1 ч 
55 1  Формы и средства контроля индивидуальной физкультурной деятельности. Понятие 

телосложения и характеристика его основных типов Основные типы телосложения. 
Способы регулирования массы тела человека 

   Способы физкультурной деятельности -1 ч 
56 1  Самостоятельные занятия.  

   Знания о физической культуре -1 ч 
57 1  Организация и проведение спортивно-массовых соревнований. 

   Лыжная подготовка 18ч 
58 1  Правила проведения самостоятельных занятий. Особенности физической подготовки 

лыжника. Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. Техника 

безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и 
обморожениях. 

59 2  Попеременный двухшажный ход. 
60 3  Попеременный четырехшажный ход 
61 4  Одновременных одношажный  ход. 



62 5  Одновременных двушажный  ход. 
63 6  Одновременных бесшажный  ход. 
64 7  Коньковый ход. 
65 8  Коньковый ход. 
66 9  Коньковый ход. 
67 10  Переход с одновременных ходов на попеременные ходы. 
68 11  Переход с одновременных ходов на попеременные ходы. 
69 12  Бег на лыжах  2 км 
70 13  Преодоление подъёмов и препятствий 
71 14  Бег на лыжах 3 км (ю). Преодоление подъёмов и препятствий 
72 15  Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, 

финиширование 
73 16  Переход с хода на ход от условий дистанции и состоянии лыжни. 
74 17  Переход с хода на ход от условий дистанции и состоянии лыжни. 
75 18  Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 8 км (юноши) 

   Прикладно-ориентированная подготовка -1ч 
76 1  Мини-биатлон. 

   Способы физкультурной деятельности -1 ч 
77 1  Самонаблюдение и самоконтроль. 

   Способы физкультурной деятельности -1 ч 
78 1  Самостоятельные занятия.  

   Элементы единоборств 3ч 
79 1  Приёмы самостраховки. Приёмы борьбы лёжа и стоя. Подвижные игры. 
80 2  Силовые упражнения и единоборства в парах. Подвижные игры. 
81 3  Учебная схватка.  

   Легкая атлетика 3ч 
82 1  Прыжки в высоту с  9-11  шагов разбега.Эстафеты. 
83 2  Прыжки в высоту с  9-11 шагов разбега. Прыжки через скакалку. 
84 3  Прыжки в высоту с 9-11  шагов разбега. Прыжки через скакалку. 

   Волейбол -7 ч 
85 1  Комбинации из освоенных элементов техники передвижения . 
86 2  Варианты техники приёма и передачи мяча. 
87 3  Варианты подачи мяча 
88 4  Варианты нападающего удара через сетку 
89 5  Варианты блокирования нападающих уда- ров (одиночное и вдвоём), страховка. 
90 6  Индивидуальные, групповые и командные тактические действия при нападении и защите 
91 7  Игра по упрощённым правилам волейбола. Игра по правилам 

   Прикладно-ориентированная подготовка-1ч 
92 1  Мини-волейбол. 

   Знания о физической культуре -1 ч 
93 1  Режим дня старшеклассников. Ориентировочные возрастные нормы суточной 

двигательной активности школьников, не занимающихся регулярно спортом 
   Способы физкультурной деятельности -1 ч 

94 1  Оценка эффективности занятий.  
   Физкультурно-оздоровительная деятельность -1ч 

95 1  Современные спортивно-оздоровительные системы физических упражнений. Современное 

олимпийское и физкультурно-массовое движение. 
   Легкая атлетика 7ч 

96 1  Высокий и низкий старт до 40 м, стартовый разгон. Бег 30 м. 
97 2  Челночный бег 3х10 метров. Эстафетный  бег 
98 3  Бег 100м. 
99 4  Прыжок в длину с места. Метание малого мяча на дальность. 
100 5  Бег 1000м.Прыжок  в длину с разбега.  
101 6  Прыжок  в длину с разбега. Метание малого мяча на дальность. 
102 7  Бег 3000м. 



 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

УМК учителя: 

  «Настольная книга для учителя физической культуры». Под редакцией 

Л.Б.Кофмана,автор-составитель Г.И.Погодаев.- М.: Физкультура и спорт,1998 

 Примерные рабочие программы.  «Физическая культура.  Предметная линия. В.И.Ляха 10-
11 классы»  В.И. Лях. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. М., 

«Просвещение», 2019 

 Физическая культура. Тестовый контроль 10-11 классы. В.И. Лях. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2012 

 Методические рекомендации « Физическая культура 10-11 классы» В.И. Лях, 

Учебное пособие Для общеобразовательных организаций-М.: Просвещение», 2017 

УМК обучающегося: 

 Физическая культура. 10-11 кл. : учебник для общеобразоват. учреждений / под 

общ. ред. М. Я. Виленского. - М. : Просвещение, 2012 

 Физическая культура. 10-11 кл. : учебник для общеобразоват. учреждений / под 

общ. ред. М. Я. Виленского. - М. : Просвещение, 2014 

     Электронные образовательные ресурсы: 

1. Физкультура в школе. http://www. fizkulturavshkole.ru 

2. Олимпийский комитет России. http://www. olympic.ru 

3. Национальная информационная сеть «Спортивная Россия» http://www. 

infosport.ru/ 

4. Сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации http://www. minstm.gov.ru 

5. Электронная версия «Большой Олимпийский энциклопедии» 

http://slovari.yandex/dict.ru 

6. Сайт Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации http://www. minzdrasoc.ru/ 

7. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту 

http://lib.sportedu.ru 

 

http://slovari.yandex/dict.ru
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Рабочая программа 

по химии (углубленный уровень) для учащихся 11 класса 

 

Программа разработана в соответствии и на основе авторской программы курса химии для 10-

11 класса общеобразовательных учреждений, Еремин, В. В. Методическое пособие к учебнику 

В. В. Еремина, Н. Е. Кузьменко, В. И. Теренина и др. «Химия. Углубленный уровень». 10 класс 

/ В. В. Еремин, А. А. Дроздов, И. В. Ерёмина, В. И. Махонина, О. Ю. Симонова, Э. Ю. Керимов. 

— М.: Дрофа, 2018. — 339 с.  

Положения о рабочей программе педагога МБОУ «Гимназия «Планета Детства»; 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия «Планета Детства» на 2020-2021 учебный год; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2021-2022 учебный год. 

 Годового календарного графика на текущий учебный год. 

Настоящее программа реализует общие цели среднего (полного) общего образования, авторские 

идеи развивающего, современного, научно обоснованного курса химии, внутри предметные и 

межпредметные связи. Программа предусматривает формирование универсальных учебных 

действий учащихся, позволяет осуществлять системно-деятельностный и практико 

ориентированный подходы в обучении. 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса химии 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии в средней 

(полной) общей школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, целеустремленность, воспитание ответственного отношения к природе, осознание 

необходимости защиты окружающей среды, стремление к здоровому образу жизни; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной или 

профессиональной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) общей школы 

программы по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применении основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) 

для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и 

адресата. 

В области предметных результатов образовательное учреждение общего образования 

предоставляет ученику возможность на ступени среднего (полного) общего образования при 

изучении химии научиться: 

 на базовом уровне в познавательной сфере: 

1) давать определения изученных понятий; 
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2) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

3) описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, 

химические реакции; 

4) классифицировать изученные объекты и явления; 

5) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

6) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

7) структурировать изученный материал; 

8) интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

9) описывать строение атомов элементов I—IV периодов с использованием электронных 

конфигураций атомов; 

10) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 

кристаллов; в ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ. 

 на углубленном уровне: 

1) давать определения изученных понятий; 

2) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

3) объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических 

соединений; 

4) классифицировать изученные объекты и явления; 

5) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

6) исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их 

принадлежность к основным классам соединений; 

7) обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения свойств 

веществ; 

8) структурировать учебную информацию; 

9) интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее научную 

достоверность; 

10) объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность 

их протекания на основе знаний о строении вещества и законов термодинамики; 

11) объяснять строение атомов элементов I—IV периода с использованием электронных 

конфигураций атомов; 

12) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 

кристаллов; 

13) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

14) характеризовать изученные теории; 

15) самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого 

доступные источники информации; в ценностно-ориентационной сфере: прогнозировать, 

анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

16) самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблюдая правила 

безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

17) оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 
Содержание разделов и тем учебного курса 

11 класс (3 ч в неделю, всего 105 ч, из них 1 ч—резервное время) 
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Тема 1. Неметаллы (31ч)  

К л а с с и ф и к а ц и я н е о р г а н и ч е с к и х в е щ е с т в. Элементы металлы и неметаллы и их 

положение в Периодической системе.   

В о д о р о д. Получение, физические и химические свойства (реакции с металлами и неметаллами, 

восстановление оксидов и солей). Гидриды. Топливные элементы.  

Г а л о г е н ы. Общая характеристика подгруппы. Физические свойства простых веществ. 

Закономерности изменения окислительной активности галогенов в соответствии с их положением в 

периодической таблице. Порядок вытеснения галогенов из растворов галогенидов. Особенности химии 

фтора. Хлор — получение в промышленности и лаборатории, реакции с металлами и неметаллами. 

Взаимодействие хлора с водой и растворами щелочей. Кислородные соединения хлора. Гипохлориты, 

хлорат и перхлораты как типичные окислители. Особенности химии брома и иода. Качественная 

реакция на йод. Галогеноводороды — получение, кислотные и восстановительные свойства. Соляная 

кислота и ее соли. Качественные реакции на галогенид-ионы.  

Э л е м е н т ы п о д г р у п п ы к и с л о р о д а. Общая характеристика подгруппы. Физические свойства 

простых веществ. Озон как аллотропная модификация кислорода. Получение озона. Озон как 

окислитель. Позитивная и негативная роль озона в окружающей среде. Сравнение свойств озона и 

кислорода. Вода и пероксид водорода как водородные соединения кислорода — сравнение свойств. 

Пероксид водорода как окислитель и восстановитель. Пероксиды металлов. Сера. Аллотропия серы. 

Физические и химические свойства серы (взаимодействие с металлами, кислородом, водородом, 

растворами щелочей, кислотами-окислителями). Сероводород — получение, кислотные и 

восстановительные свойства. Сульфиды. Сернистый газ как кислотный оксид. Окислительные и 

восстановительные свойства сернистого газа. Получение сернистого газа в промышленности и 

лаборатории. Сернистая кислота и ее соли. Серный ангидрид. Серная кислота. Свойства 

концентрированной и разбавленной серной кислоты. Действие концентрированной серной кислоты на 

сахар, металлы, неметаллы, сульфиды. Термическая устойчивость сульфатов. Качественная реакция на 

серную кислоту и ее соли. Тиосерная кислота и тиосульфаты.  

А з о т и е г о с о е д и н е н и я. Элементы подгруппы азота. Общая характеристика подгруппы. 

Физические свойства простых веществ. Строение молекулы азота. Физические и химические свойства 

азота. Получение азота в промышленности и лаборатории. Нитриды. Аммиак — его получение, 

физические и химические свойства. Основные свойства водных растворов аммиака. Соли аммония. 

Поведение солей аммония при нагревании. Аммиак как восстановитель. Применение аммиака. Оксиды 

азота, их получение и свойства. Оксид азота(I). Окисление оксида азота(II) кислородом. Димеризация 

оксида азота (IV). Азотистая кислота и ее соли. Нитриты как окислители и восстановители. Азотная 

кислота — физические и химические свойства, получение. Отношение азотной кислоты к металлам и 

неметаллам. Зависимость продукта восстановления азотной кислоты от активности металла и 

концентрации кислоты. Термическая устойчивость нитратов.  

Ф о с ф о р и е г о с о е д и н е н и я. Аллотропия фосфора. Химические свойства фосфора (реакции с 

кислородом, галогенами, металлами, сложными веществами-окислителями, щелочами). Получение и 

применение фосфора. Фосфорный ангидрид. Ортофосфорная и метафосфорная кислоты и их соли. 

Качественная реакция на ортофосфаты. Разложение ортофосфорной кислоты. Пирофосфорная кислота и 

пирофосфаты. Фосфиды. Фосфин. Хлориды фосфора. Оксид фосфора (III), фосфористая кислота и ее 

соли.  

У г л е р о д. Аллотропия углерода. Сравнение строения и свойств графита и алмаза. Фуллерен как новая 

молекулярная форма углерода. Графен как монослой графита. Углеродные нанотрубки. Уголь. 

Активированный уголь. Адсорбция. Химические свойства угля. Карбиды. Гидролиз карбида кальция и 

карбида алюминия. Карбиды переходных металлов как сверхпрочные материалы. Оксиды углерода. 

Образование угарного газа при неполном сгорании угля. Уголь и угарный газ как восстановители. 

Реакция угарного газа с расплавами щелочей. Синтез формиатов и оксалатов. Углекислый газ. Угольная 

кислота и ее соли. Поведение средних и кислых карбонатов при нагревании.  
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К р е м н и й. Свойства простого вещества. Реакции с хлором, кислородом, растворами щелочей. Оксид 

кремния в природе и технике. Кремниевые кислоты и их соли. Гидролиз силикатов. Силан — 

водородное соединение кремния. Б о р. Оксид бора. Борная кислота и ее соли. Бура.  

Демонстрации. 1. Горение водорода. 2. Получение хлора (опыт в пробирке). 3. Опыты с бромной водой. 

4. Окислительные свойства раствора гипохлорита натрия. 5. Плавление серы. 6. Горение серы в 

кислороде. 7. Взаимодействие железа с серой. 8. Горение сероводорода. 9. Осаждение сульфидов. 10. 

Свойства сернистого газа. 11. Действие концентрированной серной кислоты на медь и сахарозу. 12. 

Растворение аммиака в воде. 13. Основные свойства раствора аммиака. 14. Каталитическое окисление 

аммиака. 15. Получение оксида азота (II) и его окисление на воздухе. 16. Действие азотной кислоты на 

медь. 17. Горение фосфора в кислороде. 18. Превращение красного фосфора в белый и его свечение в 

темноте. 19. Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой. 20. Образцы графита, алмаза, кремния. 21. 

Горение угарного газа. 22. Тушение пламени углекислым газом. 23. Разложение мрамора.  

Лабораторные опыты. 1. Получение хлора и изучение его свойств. 2. Ознакомление со свойствами 

хлорсодержащих отбеливателей. Качественная реакция на галогенид-ионы. 3. Свойства брома, иода и их 

солей. Разложение пероксида водорода. Окисление иодид-ионов пероксидом водорода в кислой среде. 4. 

Изучение свойств серной кислоты и ее солей. 5. Изучение свойств водного раствора аммиака. 6. 

Свойства солей аммония. Качественная реакция на фосфат-ион. 7. Качественная реакция на карбонат-

ион. Разложение гидрокарбоната натрия. 8. Испытание раствора силиката натрия индикатором. 9. 

Ознакомление с образцами природных силикатов.  

Практическая работа № 1. Получение водорода.  

Практическая работа № 2. Получение хлороводорода и соляной кислоты.  

Практическая работа № 3. Получение аммиака и изучение его свойств.  

Практическая работа № 4. Получение углекислого газа.  

Практическая работа № 5. Выполнение экспериментальных задач по теме «Неметаллы».  

Контрольная работа № 1 по теме «Неметаллы».  

 

Тема 2. Металлы (30ч)  

О б щ и й о б з о р э л е м е н т о в — м е т а л л о в. Свойства простых веществ-металлов. Металлические 

кристаллические решетки. Сплавы. Характеристика наиболее известных сплавов. Получение и 

применение металлов.  

Щ е л о ч н ы е м е т а л л ы — общая характеристика подгруппы, характерные реакции натрия и калия. 

Свойства щелочных металлов. Получение щелочных металлов. Сода и едкий натр — важнейшие 

соединения натрия. Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. Магний и кальций, их общая 

характеристика на основе положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения 

атомов. Получение, физические и химические свойства, применение магния, кальция и их соединений. 

Амфотерность оксида и гидроксида бериллия. Жесткость воды и способы ее устранения. Окраска 

пламени солями щелочных и щелочноземельных металлов.  

А л ю м и н и й. Распространенность в природе, физические и химические свойства (отношение к 

кислороду, галогенам, растворам кислот и щелочей, алюмотермия). Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. Соли алюминия. Полное разложение водой солей алюминия со слабыми двухосновными 

кислотами. Алюминаты в твердом виде и в растворе. Применение алюминия. Соединения алюминия в 

низших степенях окисления.  

О л о в о и с в и н е ц. Физические и химические свойства (реакции с кислородом, кислотами), 

применение. Соли олова (II) и свинца (II). Свинцовый аккумулятор.  

М е т а л л ы п о б о ч н ы х п о д г р у п п. Особенности строения атомов переходных металлов.  

Х р о м. Физические свойства, химические свойства (отношение к водяному пару, кислороду, хлору, 

растворам кислот). Изменение окислительно-восстановительных и кислотно-основных свойств оксидов 

и гидроксидов хрома с ростом степени окисления. Амфотерные свойства оксида и гидроксида хрома 

(III). Окисление солей хрома (III) в хроматы. Взаимные переходы хроматов и дихроматов. Хроматы и 

дихроматы как окислители.  М а р г а н е ц — физические и химические свойства (отношение к 
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кислороду, хлору, растворам кислот). Оксид марганца (IV) как окислитель и катализатор. Перманганат 

калия как окислитель. Манганат (VI) калия и его свойства.  

Ж е л е з о. Нахождение в природе. Значение железа для организма человека. Физические свойства 

железа. Сплавы железа с углеродом. Химические свойства железа (взаимодействие с кислородом, 

хлором, серой, углем, кислотами, растворами солей). Сравнение кислотно-основных и окислительно-

восстановительных свойств гидроксида железа (II) и гидроксида железа (III). Соли железа (II) и железа 

(III). Методы перевода солей железа (II) в соли железа (III) и обратно. Окислительные свойства 

соединений железа (III) в реакциях с восстановителями (иодидом, медью). Цианидные комплексы 

железа. Качественные реакции на ионы железа (II) и (III).  

М е д ь. Нахождение в природе. Физические и химические свойства (взаимодействие с кислородом, 

хлором, серой, кислотами-окислителями). Соли меди (II). Медный купорос. Аммиакаты меди(I) и меди 

(II). Получение оксида меди(I) восстановлением гидроксида меди (II) глюкозой.  

С е р е б р о. Физические и химические свойства (взаимодействие с серой, хлором, кислотами-

окислителями). Осаждение оксида серебра при действии щелочи на соли серебра. Аммиакаты серебра 

как окислители. Качественная реакция на ионы серебра.  

З о л о т о. Физические и химические свойства (взаимодействие с хлором, «царской водкой». Способы 

выделения золота из золотоносной породы. 

Ц и н к. Физические и химические свойства (взаимодействие с галогенами, кислородом, серой, 

растворами кислот и щелочей). Амфотерность оксида и гидроксида цинка.  

Р т у т ь. Представление о свойствах ртути и ее соединениях.  

Демонстрации. 1. Коллекция металлов. 2. Коллекция минералов и руд. 3. Коллекция «Алюминий». 4. 

Коллекция «Железо и его сплавы» 5. Взаимодействие натрия с водой. 6. Окрашивание пламени солями 

щелочных и щелочноземельных металлов. 7. Взаимодействие кальция с водой. 8. Плавление алюминия. 

9. Взаимодействие алюминия со щелочью. 10. Взаимодействие хрома с соляной кислотой без доступа 

воздуха. 11. Осаждение гидроксида хрома (III) и окисление его пероксидом водорода. 12. Взаимные 

переходы хроматов и дихроматов. 13. Разложение дихромата аммония. 14. Алюмотермия. 15. Осаждение 

гидроксида железа (III) и окисление его на воздухе. 16. Выделение серебра из его солей действием меди.  

Лабораторные опыты. 10. Окрашивание пламени соединениями щелочных металлов. 11. 

Ознакомление с минералами и важнейшими соединениями щелочных металлов. 12. Свойства 

соединений щелочных металлов. 13. Окрашивание пламени солями щелочноземельных металлов. 14. 

Свойства магния и его соединений. 15. Свойства соединений кальция. 16. Жесткость воды. 17. 

Взаимодействие алюминия с кислотами и щелочами. 18. Амфотерные свойства гидроксида алюминия. 

19. Свойства олова, свинца и их соединений. 20. Свойства солей хрома. 21. Свойства марганца и его 

соединений. 22. Изучение минералов железа. 23. Свойства железа. Качественные реакции на ионы 

железа. Получение оксида меди(I). 24. Свойства меди, ее сплавов и соединений. 25. Свойства цинка и 

его соединений.  

Практическая работа № 6. Получение горькой соли (семиводного сульфата магния).  

Практическая работа № 7. Получение алюмокалиевых квасцов.  

Практическая работа № 8. Выполнение экспериментальных задач по теме «Металлы главных 

подгрупп».  

Практическая работа № 9. Получение медного купороса.  

Практическая работа № 10. Получение железного купороса.  

Практическая работа № 11. Выполнение экспериментальных задач по теме «Металлы побочных 

подгрупп».  

Контрольная работа № 2 по теме «Металлы».  

 

Тема 3. Строение атома. Химическая связь (8ч)  

С т р о е н и е а т о м а. Нуклиды. Изотопы. Типы радиоактивного распада. Термоядерный синтез. 

Получение новых элементов. Ядерные реакции. Строение электронных оболочек атомов. Представление 

о квантовой механике. Квантовые числа. Атомные орбитали. Радиус атома. Электроотрицательность.  
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Х и м и ч е с к а я с в я з ь. Виды химической связи. Ковалентная связь и ее характеристики (длина связи, 

полярность, поляризуемость, кратность связи). Ионная связь. Металлическая связь.  

С т р о е н и е т в е р д ы х т е л. Кристаллические и аморфные тела. Типы кристаллических решеток 

металлов и ионных соединений. Межмолекулярные взаимодействия. Водородная связь.  

Демонстрации. 1. Кристаллические решетки. 2. Модели молекул.  

 

Тема 4. Основные закономерности протекания химических реакций (17 ч)  

Т е п л о в о й э ф ф е к т х и м и ч е с к о й р е а к ц и и. Эндотермические и экзотермические реакции. 

Закон Гесса. Теплота образования вещества. Энергия связи. Понятие об энтальпии. Понятие об 

энтропии. Второй закон термодинамики. Энергия Гиббса и критерии самопроизвольности химической 

реакции.  

С к о р о с т ь х и м и ч е с к и х р е а к ц и й и ее зависимость от природы реагирующих веществ, 

концентрации реагентов, температуры, наличия катализатора, площади поверхности реагирующих 

веществ. Закон действующих масс. Правило ВантГоффа. Понятие об энергии активации и об 

энергетическом профиле реакции. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры каталитических 

процессов в технике и в живых организмах. Ферменты как биологические катализаторы.  

О б р а т и м ы е р е а к ц и и. Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. Константа равновесия. 

Равновесие в растворах. Константы диссоциации. Расчет рН растворов сильных кислот и щелочей. 

Произведение растворимости.  

Р я д а к т и в н о с т и м е т а л л о в. Понятие о стандартном электродном потенциале и 

электродвижущей силе реакции. Химические источники тока: гальванические элементы, аккумуляторы 

и топливные элементы. Электролиз расплавов и водных растворов электролитов. Законы электролиза.  

Демонстрации. 1. Экзотермические и эндотермические химические реакции. 2. Тепловые явления при 

растворении серной кислоты и аммиачной селитры. 3. Зависимость скорости реакции от природы 

веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с 

одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, 

железа) с раствором соляной кислоты. 4. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами 

тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. 5. Разложение пероксида водорода с 

помощью неорганических катализаторов и природных объектов, содержащих каталазу.  

Лабораторные опыты. Факторы, влияющие на взаимодействие металла с растворами кислот. 

Смещение химического равновесия при увеличении концентрации реагентов и продуктов. 26. 

Каталитическое разложение пероксида водорода  

Практическая работа № 12. Скорость химической реакции.  

Практическая работа № 13. Химическое равновесие.  

Контрольная работа № 3. Теоретические основы химии.  

 

Тема 5. Химическая технология (7ч)  

О с н о в н ы е п р и н ц и п ы х и м и ч е с к о й т е х н ол о г и и. П р о и з в о д с т в о с е р н о й к и с л о 

т ы контактным способом. Химизм процесса. Сырье для производства серной кислоты. Технологическая 

схема процесса, процессы и аппараты.  

П р о и з в о д с т в о а м м и а к а. Химизм процесса. Определение оптимальных условий проведения 

реакции. Принцип циркуляции и его реализация в технологической схеме.  

М е т а л л у р г и я. Черная металлургия. Доменный процесс (сырье, устройство доменной печи, химизм 

процесса). Производство стали в кислородном конвертере и в электропечах.  

О р г а н и ч е с к и й с и н т е з. Синтезы на основе синтез-газа. Производство метанола. Экология и 

проблема охраны окружающей среды. Зеленая химия.  

Демонстрации. 1. Сырье для производства серной кислоты. 2. Модель кипящего слоя. 3. Железная руда. 

4. Образцы сплавов железа.  

 

Тема 6. Химия в быту и на службе общества (11 ч)  
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Химия пищи. Жиры, белки, углеводы, витамины. Пищевые добавки, их классификация. Запрещенные и 

разрешенные пищевые добавки. Лекарственные средства. Краски и пигменты. Принципы окрашивания 

тканей. Химия в строительстве. Цемент, бетон. Стекло и керамика. Традиционные и современные 

керамические материалы. Сверхпроводящая керамика. Бытовая химия. Отбеливающие средства. Химия 

в сельском хозяйстве. Инсектициды и пестициды. Средства защиты растений. Репелленты.  

Особенности современной науки. Методология научного исследования. Профессия химика. 

Математическая химия. Поиск химической информации. Работа с базами данных.  

Демонстрации. 1. Пищевые красители. 2. Крашение тканей. 3. Отбеливание тканей. 4. Керамические 

материалы. 5. Цветные стекла. 6. Коллекция средств защиты растений. 7. Коллекция «Топливо и его 

виды». 8. Примеры работы с химическими базами данных.  

Лабораторные опыты. 27. Знакомство с моющими средствами. Знакомство с отбеливающими 

средствами. 28. Клеи. 29. Знакомство с минеральными удобрениями и изучение их свойств.  

Практическая работа № 14. Крашение тканей.  

Практическая работа № 15. Определение минеральных удобрений.  

Контрольная работа № 4. Итоговая контрольная работа.  

 

Учебно-тематический план  

11 класс углубленный уровень (3 ч в неделю, всего 105 ч, из них 1 ч—резерв) 
 

Номер 

темы 
Тема 

Количество 

часов 

В том числе 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1 ТЕМА 1. Неметаллы 31 

№ 1. «Получение водорода» 

№2. «Получение хлороводорода и 

соляной кислоты» 
№ 3. «Получение аммиака и 

изучение его свойств» 

№ 4. «Получение углекислого 
газа» 

№ 5. Выполнение 

экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы» 

Контрольная 

работа № 1 по 

теме 
«Неметаллы» 

2 
 

ТЕМА 2. Металлы 
30 

*№ 6. Получение горькой соли 

(семиводного сульфата магния). 

*№ 7. Получение алюмокалиевых 
квасцов 

№8. Выполнение 

экспериментальных задач по теме 

«Металлы главных подгрупп» 
*№ 9. Получение медного 

купороса. *№ 10. Получение 

железного купороса 
№ 11. Выполнение 

экспериментальных задач по теме 

«Металлы побочных подгрупп» 

Контрольная 

работа № 2 по 
теме «Металлы» 

3 
ТЕМА 3. Строение 
атома. Химическая 

связь 

8 - - 

4 

ТЕМА 4. Основные 

закономерности 

протекания 
химических реакций  

17 

 № 12. Скорость химической 

реакции 

№ 13. Химическое равновесие 

Контрольная 
работа № 3 по 

теме 

«Теоретические 

основы химии» 

5 
ТЕМА 5. Химическая 

технология  
7 - - 
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6 
ТЕМА 6. Химия в быту 

и на службе общества 
11 

№ 14. Крашение тканей 

№ 15. Определение минеральных 

удобрений 

 

Контрольная 

работа № 4. 
Итоговая 

контрольная 

работа 

Календарно -тематическое планирование по химии 11 класс,  

углубленный уровень (3 ч в неделю, всего 105 ч, 1ч резерв) 

№ 

п/п 

№ в 

тем. 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Тема урока 

 

ТЕМА 1. Неметаллы (31ч) 

1 1   Классификация простых веществ. Водород 

2 2   Практическая работа № 1. «Получение водорода» 

3 3   Галогены 

4 4   Хлор 

5 5   Кислородные соединения хлора 

6 6   Хлороводород. Соляная кислота 

7 7   Практическая работа № 2. «Получение хлороводорода и 

соляной кислоты» 

8 8   Фтор, бром, иод и их соединения 

9 9   Халькогены 

10 10   Озон — аллотропная модификация кислорода 

11 11   Пероксид водорода и его производные 

12 12   Сера 

13 13   Сероводород. Сульфиды. Сернистый газ 

14 14   Серный ангидрид и серная кислота 

15 15   Решение задач и выполнение упражнений 

16 16   Элементы подгруппы азота 

17 17   Азот 

18 18   Аммиак и соли аммония 

19 19   Практическая работа № 3. «Получение аммиака и изучение 

его свойств» 

20 20   Оксиды азота 

21 21   Азотная кислота и ее соли 

22 22   Фосфор 

23 23   Фосфорный ангидрид и фосфорные кислоты 

24 24   Углерод 

25 25   Соединения углерода 

26 26   Практическая работа № 4. «Получение углекислого газа» 

27 27   Кремний 

28 28   Соединения кремния 

29 29   Практическая работа № 5. Выполнение 

экспериментальных задач по теме «Неметаллы» 

30 30   Обобщающее повторение по теме «Неметаллы 

31 31   Контрольная работа № 1 по теме «Неметаллы» 

 

ТЕМА 2. Металлы (30ч) 

32 1   Свойства и методы получения металлов 

33 2   Сплавы 

34 3   Общая характеристика щелочных металлов 

35 4   Натрий и калий 

36 5   Соединения натрия и калия 
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37 6   Общая характеристика элементов главной подгруппы II 

группы 

38 7   Магний и его соединения 

39 8   Кальций и его соединения 

40 9   Жесткость воды и способы ее устранения 

41 10   Алюминий — химический элемент и простое вещество  

42 11   Соединения алюминия 

43 12   *Практическая работа № 6. Получение горькой соли 

(семиводного сульфата магния).  

*Практическая работа № 7. Получение алюмокалиевых 

квасцов 

44 13   Решение задач и выполнение упражнений 

45 14   Практическая работа № 8. Выполнение 

экспериментальных задач по теме «Металлы главных 

подгрупп» 

46 15   Общая характеристика переходных металлов 

47 16   Хром 

48 17   Соединения хрома. Зависимость кислотно-основных и 

окислительно-восстановительных свойств от степени 

окисления металла 

49 18   Марганец 

50 19   Железо как химический элемент 

51 20   Железо — простое вещество 

52 21   Соединения железа 

53 22   Медь 

54 23   *Практическая работа № 9. Получение медного купороса. 

*Практическая работа № 10. Получение железного 

купороса 

55 24   Серебро 

56 25   Золото 

57 26   Цинк 

58 27   Решение задач и выполнение упражнений 

59 28   Практическая работа № 11. Выполнение 

экспериментальных задач по теме «Металлы побочных 

подгрупп» 

60 29   Обобщающее повторение по теме «Металлы» 

61 30   Контрольная работа № 2 по теме «Металлы» 

 

ТЕМА 3. Строение атома. Химическая связь (8ч) 

62 1   Ядро атома. Ядерные реакции 

63 2   Электронные конфигурации атомов 

64 3   Электронные конфигурации атомов 

65 4   Ковалентная связь и строение молекул 

66 5   Ионная связь. Строение ионных кристаллов 

67 6   Металлическая связь. Кристаллические решетки металлов 

68 7   Межмолекулярные взаимодействия 

69 8   Обобщающее повторение по теме «Строение вещества» 

 

ТЕМА 4. Основные закономерности протекания химических реакций (17ч) 

70 1   Тепловые эффекты химических реакций 

71 2   Закон Гесса 

72 3   Энтропия. Второй закон термодинамики 
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73 4   Энергия Гиббса и критерии самопроизвольности 

химических реакций 

74 5   Решение задач 

75 6   Скорость химической реакции. Закон действующих масс 

76 7   Зависимость скорости реакции от температуры 

77 8   Катализ. Катализаторы 

78 9   Практическая работа № 12. Скорость химической реакции 

79 10   Химическое равновесие. Константа равновесия 

80 11   Принцип Ле Шателье 

81 12   Ионное произведение воды. Водородный показатель 

82 13   Химическое равновесие в растворах 

83 14   Практическая работа № 13. Химическое равновесие 

84 15   Химические источники тока. Электролиз 

85 16   Обобщающее повторение по теме «Теоретические основы 

химии» 

86 17   Контрольная работа № 3 по теме «Теоретические основы 

химии» 

  

ТЕМА 5. Химическая технология (7ч) 

87 1   Научные принципы организации химического производства 

88 2   Производство серной кислоты 

89 3   Производство аммиака 

90 4   Производство чугуна 

91 5   Производство стали 

92 6   Промышленный органический синтез 

93 7   Химическое загрязнение окружающей среды. «Зеленая» 

химия 

  

ТЕМА 6. Химия в быту и на службе общества (11ч) 

94 1   Химия пищи 

95 2   Лекарственные средства 

96 3   Косметические и парфюмерные средства. Бытовая химия 

97 4   Пигменты и краски 

98 5   Практическая работа № 14. Крашение тканей 

99 6   Химия в строительстве. Химия в сельском хозяйстве 

100 7   Практическая работа № 15. Определение минеральных 

удобрений 

101 8   Неорганические материалы 

102 9   Особенности современной науки. Методология научного 

исследования. Источники химической информации 

103 10   Обобщающее повторение за курс 11 класса 

104 11   Контрольная работа № 4. Итоговая контрольная работа 

Резервное время 1 час. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Учебник: Еремин В. В. Химия.11 класс.  Углубленный уровень / В.В. Еремин, Н.Е. 

Кузьменко, А.А. Дроздов, В.В. Лунин. – 8-е изд., стереотип. – М.: Просвещение, 2021. – 478 

с. 

2. Еремин, В. В. Методическое пособие к учебнику В. В. Еремина, 
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Н. Е. Кузьменко, В. И. Теренина и др. «Химия. Углубленный уровень». 11 класс / В. В. Еремин, 

А. А. Дроздов, И. В. Ерёмина, В. И. Махонина, О. Ю. Симонова, Э. Ю. Керимов. — М.: Дрофа, 

2018. — 339 с.  
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Содержание курсов по выбору, курсов внеурочной деятельности 

Содержание курсов по выбору 

Рабочая программа 

по математике 

«Функции помогают уравнениям 

Предлагаемый элективный курс «Функции помогают уравнениям» является предметно-

ориентированным и предназначен для расширения теоретических и практических знаний 

учащихся.  

Функциональная линия просматривается в курсе алгебры, начиная с 7 класса. Возникает 

потребность обобщить, дополнить и систематизировать вопросы, связанные с областью 

определения функции, множеством значений, четностью и нечетностью функций. Многие 

задания ЕГЭ требуют аккуратного применения вопросов, связанных с периодичностью 

функций, их монотонностью, нахождением промежутков убывания и возрастания, точек 

экстремума и экстремумов функции.  

К 10 классу у обучающихся накапливается существенный арсенал различных 

математических функций. В курсе информатики они получают представление еще о целом ряде 

математических функций.  

Программа данного курса ориентированна на приобретение определенного опыта 

решения задач, связанных со знанием свойств функции. Изучение данного курса тесно связанно 

с такими дисциплинами, как алгебра, алгебра и начала анализа. 

 

Цель курса: 

Представить единым целым все вопросы, связанные с применением свойств 

математических функций при решении самых разнообразных математических задач.  

 

Задачи  курса: 

- способствовать овладению учащимися системой знаний о свойствах функции; 

- формировать логическое мышление учащихся; 

- обучить учащихся специальными умениями, позволяющими им самостоятельно 

добывать знания по данному разделу. 

 

Программа рассчитана на 70 учебных часов, с периодичностью 2 час в неделю.  

 

Данный курс представляется особенно актуальным и современным, так как расширяет и 

систематизирует знания учащихся, готовит их к более осмысленному пониманию 

теоретических сведений и применению их на практике.  

Данный курс имеет существенное образовательное значение для изучения алгебры и 

начал анализа. 

 

     Формы и методы обучения: 

В ходе обучения используются следующие методы:  

- объяснительно-иллюстративный; 

- частично поисковый; 

- репродуктивный; 

- поисковый.  

В ходе обучения используются следующие формы: 

- фронтальная; 

- групповая; 

- индивидуальная; 

- работа в парах. 
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                                         ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

 

Личностные  

Личностные результаты освоения данного курса предполагают 

-приобщение школьников к творческому поиску, 

-освоение умения формулировать и исследовать проблему, 

-формирование установки на эффективный труд и успешную карьеру. 

 

Метапредметные   

            Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика» характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 

действиями. 

Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; при-

менение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать суще-

ственный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

- воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

- выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и про-

тиворечий; 

- делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 66 разбирать доказательства математических 

утверждений (прямые и от противного), проводить самостоятельно несложные доказательства 

математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

обосновывать собственные рассуждения; 

- выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев) . 

базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и дан-

ное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обоб-

щений; 

- прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях 

Работа с информацией: 
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- выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

задачи; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

- выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно 

1) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

-воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

- в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

-представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории 

Сотрудничество: 

-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математических задач; принимать цель совместной деятельности, планировать 

организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать 

процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

-участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

др ); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия 

2) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых 

установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

- самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учётом новой информации 

Самоконтроль: 

- владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

                                                           

Предметные 
В результате освоения данного факультативного курса, учащиеся должны 

-знать: понятие функция, область определения функции, множество значений функции, 

четной функции, периодической функции, 
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монотонности функции, экстремумов , 

-уметь: находить область определения  и множество значений функций, точки 

экстремумов и экстремумы функций, определять четность и периодичность функции, 

применять различные свойства функции к решению уравнений и неравенсв. 

 

         

 

                                 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

 

-Способы задания функции . 

-Область функции и множество значений. 

-Задачи на нахождение определения и множества значений функции. 

         - Наибольшее и наименьшее значения функции. 

         - Четные и нечетные функции 

         - Периодические функции. 

         - Свойство монотонности функций. 

        - Использование области определения функций при решении уравнений. 

        -  Использование множества значений функции при решении уравнений. 

         - Применение различных свойств функции к решению уравнений. 

          - Метод оценок при решении уравнений. 

          - Применение стандартных неравенств при решении уравнений 

 -Применение свойств функции к решению неравенств. 

          - Тестовые задания по теме «Функции и их свойства». 

           - Нестандартные задания по теме «Функции помогают уравнениям». 

 

Тематическое планирование 

 

Урок Тема Количество часов 

1 Способы задания функции. 

 

1 

2 

 

Способы задания функции. 

 

1 

3 Область определения и множество значений функции. 

 

1 

4 

 

Область определения и множество значений функции 1 

5 

 

Область определения и множество значений функции 1 

6 

 

Область определения и множество значений функции 1 

7 Задачи на нахождение области определения и множества 

значений функции. 

1 

8 

 

Задачи на нахождение области определения и множества 

значений функции. 

1 

9 

 

Задачи на нахождение области определения и множества 

значений функции. 

1 

10 

 

Задачи на нахождение области определения и множества 

значений функции. 

1 

11 

 

Задачи на нахождение области определения и множества 

значений функции. 

1 

12 

 

Задачи на нахождение области определения и множества 

значений функции. 

1 

13 Наибольшее и наименьшее значения функции. 1 
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14 

 

Наибольшее и наименьшее значения функции. 

 

1 

15 

 

Наибольшее и наименьшее значения функции. 

 

1 

16 Наибольшее и наименьшее значения функции. 

 

1 

17 Наибольшее и наименьшее значения функции. 

 

1 

18 Наибольшее и наименьшее значения функции. 

 

1 

19 Четные и нечетные функции. 

 

1 

20 Четные и нечетные функции. 

 

1 

21 Четные и нечетные функции. 

 

1 

22 Четные и нечетные функции. 

 

1 

23 Четные и нечетные функции. 

 

1 

24 Четные и нечетные функции. 

 

1 

25 Периодические функции. 

 

1 

26 Периодические функции. 

 

1 

27 Периодические функции. 

 

1 

28 Периодические функции. 

 

1 

29 Свойство монотонности функций. 

 

1 

30 Свойство монотонности функций. 

 

1 

31 Свойство монотонности функций. 

 

1 

32 Свойство монотонности функций. 

 

1 

33 Использование области определения функций при 

решении уравнений. 

1 

34 Использование области определения функций при 

решении уравнений. 

1 

35 Использование области определения функций при 

решении уравнений. 

1 

36 Использование области определения функций при 

решении уравнений. 

1 

37 Использование области определения функций при 

решении уравнений. 

1 

38 Использование области определения функций при 

решении уравнений. 

1 

39 Использование множества значений функции при 1 
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решении уравнений. 

40 Использование множества значений функции при 

решении уравнений. 

1 

41 Использование множества значений функции при 

решении уравнений. 

1 

42 Использование множества значений функции при 

решении уравнений. 

1 

43 Применение различных свойств функции к решению 

уравнений. 

1 

44 Применение различных свойств функции к решению 

уравнений. 

1 

45 Применение различных свойств функции к решению 

уравнений. 

1 

46 Применение различных свойств функции к решению 

уравнений. 

1 

47 Метод оценок при решении уравнений. 

 

1 

48 Метод оценок при решении уравнений. 

 

1 

49 Метод оценок при решении уравнений. 

 

1 

50 Метод оценок при решении уравнений. 

 

1 

51 Метод оценок при решении уравнений. 

 

1 

52 Метод оценок при решении уравнений. 

 

1 

53 Применение стандартных неравенств при решении 

уравнений. 

1 

54 Применение стандартных неравенств при решении 

уравнений. 

1 

55 Применение стандартных неравенств при решении 

уравнений. 

1 

56 Применение стандартных неравенств при решении 

уравнений. 

1 

57 Применение свойств функции к решению неравенств. 

 

1 

58 Применение свойств функции к решению неравенств. 

 

1 

59 Применение свойств функции к решению неравенств. 

 

1 

60 Применение свойств функции к решению неравенств. 

 

1 

61 Тестовые задания по теме «Функции и их свойства». 

 

1 

62 Тестовые задания по теме «Функции и их свойства». 

 

1 

63 Нестандартные задания по теме «Функции помогают 

уравнениям». 

1 

64 Нестандартные задания по теме «Функции помогают 

уравнениям». 

1 

65-68 Резерв 6 
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Рабочая программа элективного курса 

«Органическая химия в вопросах и задачах» 

по химии для учащихся 10 класса 

Элективный  курс «Органическая химия в вопросах и задачах» в 10 классе направлен на 

подготовку учащихся к сдаче ЕГЭ по химии.  

Особое внимание в предлагаемом курсе уделяется изучению алгоритмов решения задач 

на нахождение молекулярных формул органических веществ различных гомологических рядов. 

Учащимся предлагаются тесты для проверки теоретических знаний, а также для подготовки к 

экзамену в форме ЕГЭ. 

Элективный курс направлен на: 

 усиление подготовки выпускников; 

 выработки у школьников умения решать задачи и поиска ответов на сложные вопросы 

по химии; 

 подготовка выпускников к ЕГЭ. 

Элективный курс рассчитан на 51 час (1,5 часа в неделю). 

 

Цели курса: 

 закрепить и систематизировать знания учащихся по химии; 

 научить учащихся на основе знаний о строении молекул органических веществ 

предсказывать химические свойства веществ различных классов; 

 показать практическое значение взаимного влияния атомов в молекулах друг на друга 

для предсказания реакционной способности органических веществ; 

 углубить знания учащихся о механизмах реакций в органической химии; 

 изучить типы связей в соединениях углерода, их разрыв и образование; 

 научить решать задачи различного уровня сложности, которые соответствуют 

требованиям письменных вступительных экзаменов по химии в вузы.  

 

Задачи: 

 закрепить расширить и систематизировать знания учащихся по химии; 

 показать зависимость свойств от состава и строения, обусловленность применение 

веществ их свойствами; 

 показать качественную новизну любого химического соединения как результат 

взаимного влияния атомов, образующих его элементов; 

 показать управляющую функцию объективных законов природы в отношении 

химических реакций, особенностей их протекания; 

 показать развитие науки под влиянием требований практики и, в свою очередь влияние 

науки на успехи практики; 

 научить решать разнообразные задачи на вывод формул различного уровня сложности, 

соответствующие требованиям письменных вступительных экзаменов по химии в вузы; 

 воспитывать учебно-коммуникативные умения; 

 воспитывать стремления к повышению культуры умственного труда, настойчивости в 

достижении цели, добросовестности, трудолюбия. 

 

 

Требования к знаниям и умениям обучающихся. 

    После изучения данного элективного курса учащиеся должны 

знать: 

- основные понятия теории строения органических соединений; 
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- причины многообразия углеродных соединений (гомология, изомерия); 

- валентные состояния атома углерода;  

- виды связи (одинарную, двойную, тройную);  

- важнейшие функциональные группы органических веществ;  

- номенклатуру основных представителей групп органических веществ;  

- основные свойства веществ, обусловленные строением их молекул. 

 

уметь: 

- разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, материальное 

единство и взаимосвязь органических веществ, причинно-следственную зависимость 

между составом, строением, свойствами и практическим использованием веществ; 

- составлять уравнения химических реакций, подтверждающие свойства изученных 

органических веществ, их генетическую связь;  

- выполнять эксперименты на распознавания важнейших органических веществ; 

- решать расчетные задачи на вывод молекулярных формул органических веществ 

различных гомологических рядов. 

 

Формы и методы обучения 

Данный курс можно рассматривать как программу обучения, предусматривающую 

систему лекций, семинаров и продуманные индивидуальные занятия дома. 

Содержание учебного материала подобрано в соответствии с темой и дидактической 

целью. На каждом занятии выделяются важнейшие научные понятия, теоретические 

положения, закономерности. Объём материала подобран оптимально, охватывает изучаемые в 

школьной программе классы веществ. 

Основной формой обучения является лекция, построенная с учётом возрастных 

особенностей учащихся. Главная задача лекции – вызвать интерес к материалу, возбудить 

творческую мысль, а не свести всё к сообщению готовых научных истин, которые следует 

понять и запомнить. Данный элективный курс предусматривает также лекционно-семинарскую 

и практическую формы работы по темам, перечисленным в программе. Не менее важной 

является и проверка усвоения теоретических понятий. Для оперативного контроля усвоения 

учебного материала предусматривается опрос у доски и текущий письменный контроль. 

Уровень усвоения разделов курса будет устанавливаться с помощью итоговых контрольных 

работ, задания которых после проверки обсуждаются на семинаре. 

Некоторые разделы тем будут изучаться учащимися самостоятельно по материалам (в 

электронном варианте) с последующим разбором на семинаре или докладом одного ученика 

перед всеми учащимися. 

В проведении занятий предусматривается использовать учебник, учебные пособия для 

школ, дополнительные источники, а также дидактические разработки учителя.  

 

Содержание элективного курса 

«Органическая химия в вопросах и задачах» 

Тема 1. Основы органической химии (5 ч)  
Строения атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях. Электронные и 

электронно-графические формулы атома углерода. Гибридизация орбиталей на примере атома 

углерода. Виды гибридизации. Геометрия молекул рассмотренных веществ и характеристика 

видов ковалентной связи в них: направленность, длина, энергия и кратность углерод - 

углеродных связей. Особые виды связи в органических веществах: σ – связь и π – связь. Теория 

строения органических соединений А.М. Бутлерова. Основные положения теории строения 

органических соединений. Классификация, номенклатура органических веществ. Изомерия. 

Изомеры. Алгоритм решение задач на вывод формул веществ по массовым долям элементов. 

 

Тема 2.   Алканы. Циклоалканы. Алкены. Алкины. (14 ч). 
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Алканы. Циклоалканы. Алкены. Алкины. Особенности строения молекул веществ 

данных гомологических рядов и их свойств, обусловленных этим строением. Взаимное влияние 

атомов в молекулах углеводородов, обусловленное наличием в молекулах кратных связей и 

более электроотрицательных элементов. Решение задач на нахождения молекулярных формул 

органических веществ по продуктам сгорания.  

Тема 3. Ароматические углеводороды (8 ч). 

Бензол. Производные бензола. Ориентанты первого рода и взаимное влияние атомов 

друг на друга в молекуле толуола. Реакция электрофильного и нуклеофильного замещения в 

ароматических системах. Генетическая связь углеводородов. Решение расчетных задач. 

Тема 4. Кислородосодержащие органические вещества (10 ч). 
Кислородсодержащие органические вещества. Функциональные группы 

(гидросогруппа, карбонильная, карбоксильная). Взаимное влияние атомов в молекулах 

органических веществ, содержащих кислород. Спирты. Предельные, непредельные и 

ароматические спирты. Простые эфиры. Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны.                                  

Предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Взаимное влияние атомов в молекулах 

кислот и свойства, обусловленные этим влиянием. Непредельные, двухосновные и 

ароматические кислоты. Задачи на вывод молекулярных формул органических веществ, 

содержащих кислород. Задачи на генетическую связь карбоновых кислот с органическими 

веществами других гомологических рядов. 

Тема 5. Сложные эфиры. Жиры. Углеводы. (4 ч). 
Сложные эфиры. Жиры. Углеводы. Решение расчетных задач. 

Тема 6. Азотосодержащие органические соединения (10 ч). 

Амины. Основность аминов, обусловленная особым строением аминогруппы.         

Аминокислоты – амфотерные органические соединения. Взаимное влияние двух 

функциональных групп друг на друга. Белки как природные полимеры. Пространственные 

структуры белка. Решение расчетных задач на вывод молекулярных формул органических 

веществ, содержащих азот. 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ п/п Название темы: Количество часов 

1  Основы органической химии. 5 

2 Алканы. Циклоалканы. Алкены. Алкины. 14 

3 Ароматические углеводороды. 8 

4 Кислородосодержащие органические вещества. 10 

5 Сложные эфиры. Жиры. Углеводы.   4 

6 Азотосодержащие органические соединения. 10 

 Итого: 51 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

№ в 

теме 

 Тема урока 

 

Введение. Введение в курс органической химии (1ч) 

1 1  Роль органической химии в современном обществе. Цели и 

задачи факультативного курса. 

 

Тема 1. Основы органической химии (12 ч) 

2 1  Классификация органических соединений: углеводороды 

3 2  Классификация кислородсодержащих органических 

соединений 
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4 3  Классификация азотсодержащих органических соединений 

5 4  Номенклатура органических веществ. 

6 5  Виды изомерии 

7 6  Предельные углеводороды: строение, свойства, способы 

получения 

8 7  Непредельные углеводороды: строение, свойства, способы 

получения 

9 8  Диеновые Углеводороды: механизмы реакций 

10 9  Арены: строение, номенклатура, изомерия 

11 10  Гомологи бензола и их свойства 

12 11  Спирты: строение свойства, изомерия, получение.   

Взаимное влияние в молекулах фенолов. 

13 12  Реакции присоединения альдегидов. 

14 13  Кетоны  

15 14  Реакция этерификации 

16 15  Непредельные карбоновые кислоты 

17 16  Глюкоза – альдегидоспирт. Фруктоза - кетоспирт 

18 17  Важнейшие полисахариды: крахмал, целлюлоза. 

19 18  Предельные амины: строение, изомерия, номенклатура, 

свойства. 

20 19  Ароматические амины 

21 20  Аминокислоты: строение, классификация, свойства, 

получение. 

22 21  Белки, строение, свойства. 

23 22  Генетические ряды углеводородов 

24 23  Решение генетических цепочек углеводородов 

25 24  Решение генетических цепочек углеводородов 

26 25  Решение генетических цепочек углеводородов 

 

 Тема 2. Расчетные задачи в органической химии (10 ч) 

27 1  Задачи на вывод химических формул органических веществ на 

основании относительной плотности газообразного вещества по 

другому газу, массовой доли элементов и общей формулы 

гомологического ряда. 

28 2  Задачи на вывод химических формул органических веществ по массе, 

объему или количеству вещества продуктов сгорания органического 

вещества. 

29 3  Задачи на вывод химических формул органических веществ по массе, 

объему или количеству вещества продуктов сгорания органического 

вещества 

30 4  Задачи на вывод химических формул органических веществ по общим 

формулам гомологических рядов соединений 

31 5  Задачи на вывод химических формул органических веществ по общим 

формулам гомологических рядов соединений 

32 6  Решение задач на вычисление массы или объѐма продукта реакции, 

если одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

33 7  Решение задач на вычисление массовой или объѐмной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

34 8  Решение задач на вычисления по химическим уравнениям, если одно из 

исходных веществ содержит примеси. 

35 9  Расчеты по термохимическим уравнениям реакций 

36 10  Практикум по решению расчетных задач 
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Тема 3. Окислительно-восстановительные реакции (4 ч) 

37 1  Типичные окислители и восстановители. 

38 2  Особенности расстановка коэффициентов методом электронного 

баланса в уравнениях с органическими веществами. 

39 3  Особенности расстановка коэффициентов методом электронного 

баланса в уравнениях с органическими веществами. 

40 4  Особенности расстановка коэффициентов методом электронного 

баланса в уравнениях с органическими веществами. 

41 5  Метод электронно-ионного баланса (метод полуреакций). Влияние 

среды на продукты окислительно-восстановительных реакций. 

 

Тема 4. Решение заданий формата ЕГЭ (9ч) 

42 1  Решение тестовых заданий из ЕГЭ 

43 2  Решение тестовых заданий из ЕГЭ 

44 3  Решение тестовых заданий из ЕГЭ 

45 4  Решение цепочек превращений органических веществ из ЕГЭ 

46 5  Решение цепочек превращений органических веществ из ЕГЭ 

47 6  Решение цепочек превращений органических веществ из ЕГЭ 

48 7  Решение задачи на вывод формул органических веществ из ЕГЭ 

49 8  Решение задачи на вывод формул органических веществ из ЕГЭ 

50 9  Решение задачи на вывод формул органических веществ из ЕГЭ 

51 10  Итоговое тестирование 

 

 

Рабочая программа  

 

Элективного курса  по  биологии 

для учащихся 10 - 11 класса 

«Клетки и ткани» 
 

Предлагаемый элективный курс поддерживает и углубляет базовые знания по биологии. Он 

предназначен для учащихся 10-11-х классов средних школ универсального и 

естественнонаучного профиля. 

     Программа рассчитана на 2 части курса: 

10 кл 2ч 

11 кл 1ч 

Основной целью курса является создание условий для развития творческого мышления, умения 

самостоятельно применять и пополнять свои знания через содержание курса и применение 

новых педагогических технологий. 

Задачи курса: формирование умений и навыков комплексного осмысления знаний в биологии, 

помощь учащимся в подготовке к поступлению в вузы, удовлетворение интересов 

увлекающихся цитологией и гистологией. 

Рабочая программа ориентирована на использование  УМК: 

 Обухов Д.К., Кириленкова В.Н. Учебное пособие «Клетки и ткани». Элективные курсы 

10-11 класс. Профильное обучение. Дрофа. Москва 2008. 
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             Программа рассчитана на 104 часа. 

Программой предусмотрено проведение:            лабораторных работ – 14 

                                                                      практических работ – 1. 

 

Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки усвоения новой 

учебной информации; уроки формирования практических умений и навыков учащихся; уроки 

совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и систематизации знаний, 

умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся; помимо 

этого в программе предусмотрены такие виды учебных занятий как лекции, семинарские 

занятия, лабораторные и практические работы, практикумы, конференции, игры, тренинги. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе.  

Формы организации занятий:  групповая в сочетании с индивидуальной 

 

Режим занятий: занятия проводятся  в 10 кл 2ч, 11кл 1ч  в неделю.  

 

Продолжительность одного занятия – 1 учебный час 

 

Формы  и методы обучения: технология социального развития,  лекции, лабораторные 

работы, практические занятия,  дискуссии, эвристические беседы, герменевтическая беседа, 

работа с документами, самостоятельное чтение, анализ материала, организация понимания 

через обсуждение, просмотр и комментирование учебных роликов (видео уроков). 

  

Средства: схемы; таблицы; презентации; диаграммы; алгоритмы; опорные конспекты; кейс-

папки, решение ситуативных задач, тесты для этапа контроля, видео уроки. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

Личностными результатами освоения учебного курса являются: 

- осознание  единства и целостности окружающего мира, возможности его 

 познания и объяснения  на основе достижений науки.  

- постепенное выстраивание собственной целостной картины мира. 

- осознание  потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках  

самостоятельной деятельности вне школы.  

- оценка  жизненных ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и  

сохранения здоровья.  

- оценка экологического риска взаимоотношений человека и природы.  

- формирование   экологического мышление: умение оценивать свою деятельность  

и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта  

жизни  

и благополучия людей на Земле. 

Предметными  результатами освоения учебного курса являются: 

-Устройство светового микроскопа; 

- Положения клеточной теории; 

- Особенности прокариотической и эукариотической клеток; 

- Сходство и различие растительной и животной клеток; 

- Основные компоненты и органоиды клеток: мембрану, цитоплазму и органоиды, 

митохондрии и хлоропласты, рибосомы; 

- Основные этапы биосинтеза белка в эукариотической клетке – транскрипцию и 

трансляцию; 

- Особенности ядерного аппарата и репродукцию клеток; 

- Реакцию клеток на воздействие вредных факторов среды; 
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-Определение и классификацию тканей, происхождение тканей в эволюции 

многоклеточных; 

- Строение основных типов клеток и тканей многоклеточных животных; 

- Иметь представление о молекулярно-биологических основах ряда важнейших 

процессов в клетках и тканях нашего организма. 

- Работать со световым микроскопом и препаратами; 

- Называть составные части клетки и “узнавать” их на схеме или фотографии; 

- Изготовлять простейшие препараты для микроскопического исследования; Определять 

тип ткани по фотографии; 

- Выявлять причинно-следственные связи между биологическими процессами, 

происходящими на разных уровнях организации живых организмов (от молекулярного 

до организменного); 

- Иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных структур; 

- Работать с современной биологической и медицинской литературой; 

- Составлять краткие рефераты и доклады по интересующим их темам и представлять их; 

-Использовать знания о клетке и тканях для ведения здорового образа жизни.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

  универсальных учебных действий(УУД). Регулятивные УУД:  

-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять  

цель учебной деятельности.  

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать  

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

- составлять(индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения  

проекта).  

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,  

исправлять ошибки самостоятельно.  

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии  

оценки.  

Познавательные УУД: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.  

Выявлять причины и следствия простых явлений.  

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

 критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе  

дихотомического деления(на основе отрицания).  

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик  

объекта.  

- составлять тезисы, различные виды планов(простых, сложных и т.п.).  

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

- вычитывать все уровни текстовой информации.  

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

 поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД:  

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять  

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

- в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы 

- учиться критично, относиться к своему мнению, с достоинством признавать  

ошибочность своего мнения и корректировать его. 

- понимать позицию другого; различать в его речи: мнение, доказательство, факты 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных  

позиции. 

Содержание программы. 

ЧАСТЬ I. ОБЩАЯ ЦИТОЛОГИЯ (БИОЛОГИЯ КЛЕТКИ) — 56 ч 
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     Тема 1. Введение в биологию клетки (13 ч) 

     Задачи современной цитологии. Клеточная теория — основной закон строения живых 

организмов. Заслуга отечественных биологов в защите основных положений клеточной теории. 

Лабораторные работы. Устройство микроскопа. Методика приготовления временного 

микропрепарата. 

     Тема 2. Уровни клеточной организации: прокариоты и эукариоты. Общий план 

строения клеток живых организмов (4  ч) 

     Прокариоты и эукариоты. Сходство и различия. Животная и растительная эукариотическая 

клетка. Теории происхождения эукариотической клетки. 

Лабораторные работы. Особенности строения клеток прокариот. Изучение молочнокислых 

бактерий. Особенности строения клеток эукариот. 

     Тема 3. Основные компоненты и органоиды клеток (10ч) 

а) Мембрана и надмембранный комплекс. Современная модель строения клеточной мембраны. 

Универсальный характер строения мембраны всех клеток. 

Лабораторная работа. Изучение клеток водных простейших. 

б)  Цитоплазма и органоиды. Цитоскелет клеток — его компоненты и функции в разных типах 

клеток. Мембранные органоиды клетки. 

Лабораторная работа. Основные компоненты и органоиды клеток. 

 в) Митохондрии и хлоропласты. Типы обмена веществ в клетке. Источники энергии в клетке 

Гетеротрофы и автотрофы. Основные законы биоэнергетики в клетках. Митохондрия — 

энергетическая станция клетки. Современная схема синтеза АТФ. Хлоропласты и 

фотосинтез. Семинар. 

г) Рибосомы. Синтез белка. Типы и структура рибосом про- и эукариот. Основные этапы 

синтеза белка в эукариотической клетке. 

Темы 4. Обмен веществ и энергии. Метаболический аппарат клетки – 10ч. 

Пластический обмен. Синтез белка. Синтез липидов и углеводов. Аэробный обмен. Фотосинтез 

в растительных клетках. Пластиды и хлоропласты. Фототрофные бактерии. Энергетический 

обмен. Обмен веществ и энергии. Метаболический аппарат клетки. 

     Тема 5. Ядерный аппарат и репродукция клеток (16 ч) 

а)  Ядро эукариотической клетки и нуклеоид прокариот. Строение и значение ядра. Понятие о 

хроматине (эу- и гетерохроматин). Структура хромосом. Ядрышко — его строение и функции. 

б)  Жизненный цикл клетки. Репродукция (размножение) клеток. Понятие о жизненном цикле 

клеток — его периоды. Репликация ДНК — важнейший этап жизни клеток. Митоз — его 

биологическое значение. Разновидности митоза в клетках разных организмов. Понятие о «ство-

ловых» клетках. Теория «стволовых клеток» — прорыв в современной биологии и медицине. 

Мейоз — основа генотипической, индивидуальной, комбинативной изменчивости. 

Биологическое значение мейоза. Старение клеток. Рак — самое опасное заболевание человека и 

других живых существ. 

Лабораторные работы. Митоз в клетках корней лука. Митоз животной клетки. Мейоз в 

пыльниках цветковых растений. Почкование дрожжевых грибов. 

     Тема 6. Вирусы как неклеточная форма жизни (6 ч) Строение вирусов и их типы. 

Жизненный цикл вирусов (на примере вируса СПИДа или гепатита). Клетка-хозяин и вирус-
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паразит: стратегии взаимодействия. Современное состояние проблемы борьбы с вирусными 

инфекциями. Вакцинация — достижения и проблемы. 

Практическое интерактивное занятие «Неклеточные формы жизни. Вирусы». 

     Тема 7. Происхождение и эволюция клеток (4ч) 

     Реакция клеток на воздействие вредных факторов среды (алкоголь, наркотики, курение, 

токсичные вещества, тяжелые металлы и т.д.) Обратимые и необратимые повреждения клеток. 

Клеточные и молекулярные механизмы повреждающего действия различных факторов на 

структуру и функцию клеток. 

Обобщающий семинар (2ч).  

Клетка — элементарная генетическая и структурно-функциональная единица живого. 

ЧАСТЬ 2. СРАВНИТЕЛЬНАЯ (ЭВОЛЮЦИОННАЯ) ГИСТОЛОГИЯ — УЧЕНИЕ О 

ТКАНЯХ МНОГОКЛЕТОЧНЫХ ОРГАНИЗМОВ.  

   Тема 8.Введение в гистологию. Понятие о тканях многоклеточных организмов (4 ч) 

     Определение ткани. Теория «Эволюционной динамики тканевых систем акад. А.А. 

Заварзина». Классификация тканей. Происхождение тканей в эволюции многоклеточных 

животных и развитие тканей в процессе индивидуального развития организма (онтогенезе). 

     Тема 9. Эпителиальные ткани (6  ч) 

     Покровные эпителии позвоночных и беспозвоночных животных. Одни функции — разные 

решения. Кишечные эпителии. Типы пищеварения в животном мире — внутриклеточное и 

полостное. 

Лабораторная работа. Изучение эпителиальных тканей. 

     Тема 10. Мышечные ткани (6 ч) 

     Типы мышечных тканей у позвоночных и беспозвоночных животных (соматические 

поперечно-полосатые и косые; сердечные поперечнополосатые; гладкие). 

Лабораторная работа. Изучение мышечной ткани. 

     Тема 11. Ткани внутренней среды (10 ч) 

     Опорно-механические ткани (соединительная ткань, хрящ, костная ткань). Схемы их 

строения и элементы эволюции опорных тканей у животных. Трофическо-защитные ткани 

(кровь, лимфоидная ткань, соединительная ткань). Кровь. Воспаление и иммунитет. Иммунитет 

— понятие об основных типах иммунитета. Протекание иммунной реакции в организме при 

попадании антигена. Факторы, влияющие на функционирование иммунной системы: экология, 

вирусные и инфекционные заболевания, аутоиммунные заболевания. СПИД — чума XX века — 

смертельная опасность этой болезни и пути борьбы с ее распространением. 

Лабораторные работы. 

     Тема 12. Нервная ткань (8 ч) 

     Значение нервной системы как главной интегрирующей системы нашего организма. 

Элементы нервной ткани — нейроны и глиальные клетки. 

Лабораторные работы. 

Работа над проектом «Экстероцепторы и поступление информации из внешней среды». 

Резервное время. Учебно-исследовательская деятельность – 5ч
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   Тема   ЭОР 

1.   Введение в биологию клетки. 2 https://resh.edu.ru  www.school-collection.edu.ru 

2.   Прокариоты. Царство Бактерии. Особенности 

бактериальных клеток. 

3 https://resh.edu.ru  www.school-collection.edu.ru 

3.   Эукариоты. Особенности клеток  растений, 

животных, грибов.  Общий план строения клеток 

живых организмов. 

3 https://resh.edu.ru  www.school-collection.edu.ru 

4.   Плазматическая мембрана клеток. 

Надмембранные образования. 

3 https://resh.edu.ru  www.school-collection.edu.ru 

5.   Цитоплазма и органоиды. 5 https://resh.edu.ru  www.school-collection.edu.ru 

6.   Пластический обмен. Синтез белка. Синтез 

липидов и углеводов. 

4 https://resh.edu.ru  www.school-collection.edu.ru 

7.   Аэробный обмен. Фотосинтез в растительных 

клетках. Пластиды и хлоропласты. Фототрофные 

бактерии. 

4 https://resh.edu.ru  www.school-collection.edu.ru 

8.   Энергетический обмен (катаболизм). 3 https://resh.edu.ru  www.school-collection.edu.ru 

9.    Обмен веществ и энергии. Метаболический  

аппарат клетки. 

3 https://resh.edu.ru  www.school-collection.edu.ru 

10.   Структура и функции ядра. Структура хромосом. 2 https://resh.edu.ru  www.school-collection.edu.ru 

11.   Современное представление о структуре гена 

про- и эукариот. Транскприция. Синтез и 

созревание РНК. 

3 https://resh.edu.ru  www.school-collection.edu.ru 

12.   Жизненный цикл клеток. Репликация ДНК в 

эукариотических и прокариотических клетках.  

3 https://resh.edu.ru  www.school-collection.edu.ru 

13.   Митоз. Типы митоза. Мейоз. Развитие половых 

клеток. 

3 https://resh.edu.ru  www.school-collection.edu.ru 

14.   Строение вирусов. Распространение вирусов в 

природе. Вирусы и человек. 

3 https://resh.edu.ru  www.school-collection.edu.ru 

15.   Хранение и передача генетической информации 
вирусами. Способы борьбы с вирусными 

инфекциями. 

3 https://resh.edu.ru  www.school-collection.edu.ru 

16.   Вирусы как неклеточная форма жизни. 3 https://resh.edu.ru  www.school-collection.edu.ru 

17.    Происхождение и эволюция клеток. 3 https://resh.edu.ru  www.school-collection.edu.ru 

18.   Клетка  - элементарная  генетическая  и 

структурно-функциональная единица живого. 

3 https://resh.edu.ru  www.school-collection.edu.ru 

19.   Понятие о тканях многоклеточных организмов. 3 https://resh.edu.ru  www.school-collection.edu.ru 

20.   Эпителии – пограничные ткани. Общая 

характеристика и классификация. Покровные 

эпителии беспозвоночных и позвоночных 

5 https://resh.edu.ru  www.school-collection.edu.ru 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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животных. 

21.   Кишечные эпителии. Типы пищеварения. 

Железистые эпителии. Секреция – универсальное 

свойство клеток. 

5 https://resh.edu.ru  www.school-collection.edu.ru 

22.   Мышечные ткани. 6 https://resh.edu.ru  www.school-collection.edu.ru 

23.   Ткани внутренней среды. 10 https://resh.edu.ru  www.school-collection.edu.ru 

24.   Нейронная теория. Строение нейронов. Аксон и 

дендриты. 

3 https://resh.edu.ru  www.school-collection.edu.ru 

25.   Нервные клетки беспозвоночных. 

Взаимодействие между нервными клетками. 

3 https://resh.edu.ru  www.school-collection.edu.ru 

26.   Нейросекреторные клетки. Глия. 3 https://resh.edu.ru  www.school-collection.edu.ru 

27.   Нервная система – главная интегрирующая 

система организма животных и человека. 

3 https://resh.edu.ru  www.school-collection.edu.ru 

28.   Значение изучения клеток и тканей животных и 

человека для решения актуальных проблем 

биологии и медицины. 

2. https://resh.edu.ru  www.school-collection.edu.ru 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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Рабочая программа 

по русскому языку (ЭК «Трудные вопросы 

изучения русского языка») 

для 10 класса 

 

Элективный курс может быть использован в качестве обобщающего учебного курса по 

русскому языку для учащихся 10 классов любого профиля при подготовке к единому 

государственному экзамену (далее – ЕГЭ). Содержание курса опирается на знания, 

умения и навыки учащихся старших классов, сформированные в основной школе. 

Содержание программы предполагает расширение и углубление теоретического 

материала, позволяющее формирование практических навыков выполнения тестовых 

заданий на ЕГЭ. Вместе с тем курс даёт выпускникам средней школы целостное 

представление о богатстве русского языка, помогает использовать в повседневной 

практике нормативную устную и письменную речь. 

 

 

ЦЕЛИ КУРСА: 

освоение учащимися 10 классов норм русского литературного языка, подготовка 

старшеклассников к выполнению заданий экзаменационной работы на более высоком 

качественном уровне, формирование устойчивых практических навыков выполнения 

тестовых и коммуникативных задач на ЕГЭ, а также пользования нормированной 

устной и письменной речью в различных сферах дальнейшей (послешкольной) жизни. 

Главная цель курса – обеспечить поддержку освоения содержания учебного предмета 

«Русский язык» учащимися средней школы, сформировать умения и навыки 

выполнения тестовых и коммуникативных заданий на уровне, позволяющем и учителю, 

и ученику прогнозировать положительные результаты выполнения экзаменационной 

работы в с учетом способностей и языковой подготовки обучающихся. 

Задачи курса: 

- совершенствование языковой грамотности учащихся, формирование умения выполнять 

все виды языкового анализа; 

- дифференциация освоения алгоритмов выполнения тестовых и коммуникативных 

задач учащимися с разным уровнем языковой подготовки; 

- обучение старшеклассников осознанному выбору правильных ответов при выполнении 

тестовых заданий; 

- освоение стилистического многообразия и практического использования художественно-

выразительных средств русского языка; 

Программа элективного курса рассчитана на 17 часов. 

Материал программы предполагает использование его для расширения и углубления 

содержания учебного предмета «Русский язык» на базовом уровне. 

Формы изучения курса, которые могут быть использованы в процессе освоения, 

обусловлены его практической направленностью: работа с нормативными 

документами, с учебными пособиями по подготовке к ЕГЭ, с тестами и текстами, 

тренинг, практикум, ответы на поставленные вопросы как результат 

самостоятельного осмысления и решения лингвистических и коммуникативных 
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задач, мини-исследования содержания и языковых средств конкретных текстов. 

 

 

Последовательность освоения содержания предлагаемого курса обусловлена в основном 

композиционной структурой тестовых и коммуникативных заданий экзаменационной 

работы и логикой изложения учебного материала в примерной программе изучения 

русского языка в основной и средней школе. 

 

 

Проектная деятельность учащихся может быть представлена разработкой мини-

исследовательских работ (разработка и представление собственных алгоритмов 

выполнения конкретного задания, комплекса заданий). 

 

 

Программа предполагает совершенствование умений и навыков, 

сформированных содержанием курса изучения русского языка в 5-10 классах, 

акцентируя внимание прежде всего на развитии умений и навыков выполнения 

заданий повышенной и высокой трудности. 

Элективный курс обеспечивает к концу его изучения овладение следующими умениями: 

 

 

- умение оценивать речь с точки зрения языковых норм русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, словообразовательных, морфологических, 

синтаксических); 

- умение применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, 

морфологии и синтаксису в практике правописания; 

- умение соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы русского 

литературного языка; 

умение адекватно понимать информацию (основную и дополнительную, явную и скрытую) 

письменного сообщения (текста, микротекста). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Языковые нормы. Литературный язык. Нормированность речи. Типы норм . Словари 

русского языка. Словарь трудностей русского языка. 

Орфоэпическая норма, основные правила орфоэпии. Акцентологическая норма 

(нормы ударения). Причины нарушения орфоэпических и акцентологических норм. 

Предупреждение ошибок на орфоэпическом уровне. 

Лексическая норма. Лексическое и грамматическое значения слова. Лексическое 

многообразие лексики русского языка: омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; 

общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления; заимствованная 

лексика, устаревшие и новые слова. Фразеологизмы. Речевые ошибки на лексическом 

уровне, их предупреждение. 

 

 

Грамматические нормы (словообразовательная, морфологическая, синтаксическая 

нормы). 

Словообразовательная норма. Способы словообразования. Ошибочное 

словообразование. Предупреждение ошибок при словообразовании и 

словообразовательном анализе. 
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Морфологические нормы. Правила и нормы образования форм слов разных частей 

речи. Морфологический анализ слова. Грамматические и речевые ошибки на 

морфологическом уровне, их предупреждение. 

Синтаксические нормы. Словосочетание. Виды словосочетаний. Построение 

словосочетаний. Лексическая сочетаемость слов в словосочетаниях. 

Предложение. Порядок слов в предложении. Виды предложений. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения, способы их выражения. Простое и сложное предложения. 

Интонационная норма. Нормы согласования (правила согласования слов, 

согласование сказуемого с подлежащим, согласование определений с определяемым 

словом). Нормы управления. Построение предложений с однородными членами. 

Построение сложноподчиненных предложений. Нормы примыкания. Правильное 

использование деепричастного оборота. Синтаксическая синонимия. Правила 

преобразования прямой речи в косвенную. Типичные ошибки при нарушении 

синтаксических норм, их предупреждение. 

Нормы письменной речи: орфографические и пунктуационные нормы. 

Орфографическая грамотность. Использование алгоритмов при освоении 

орфографических правил. Трудные случаи русской орфографии: правописание –Н- и –

НН- в суффиксах различных частей речи; правописание корней. Правописание 

приставок; правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 

настоящего времени; правописание суффиксов различных частей речи (кроме –Н-/-НН-

); правописание НЕ и НИ; слитное, дефисное и раздельное написание омонимичных 

слов и сочетаний слов). 

Пунктуационная грамотность. Использование алгоритмов при освоении 

пунктуационных норм. Трудные случаи пунктуации. Пунктуация в простом 

предложении: знаки препинания в предложениях с однородными членами, при 

обособленных членах (определениях, обстоятельствах); знаки препинания в 

предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами 

предложения. Пунктуация в сложных предложениях: в бессоюзном сложном 

предложении, в сложноподчинённом предложении; знаки препинания в сложном 

предложении с союзной и бессоюзной связью. Сложное предложение с разными видами 

связи. 

 

 

Текст: структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная целостность 

текста. Последовательность предложений в тексте. Разноаспектный анализ текста. 

Логико-смысловые отношения между частями микротекста. Средства связи 

предложений в тексте. Основная и дополнительная информация микротекста. 

Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров. 

Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. Предупреждение 

ошибок при определении типов речи. 

Функциональные стили, их характеристика. Специфика отдельных стилей речи 

(произношение, словообразование, лексика и фразеология, морфология, синтаксис). 

Предупреждение ошибок при определении стиля текста, его фрагмента. 

 

 

Изобразительно-выразительные средства языка. Выразительные средства лексики и 

фразеологии. Тропы, их характеристика. Стилистические фигуры. 

Обобщающее повторение. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

№ 

урока в 
разделе 

Тема 

1 1 Литературный язык. Языковые нормы. Типы норм. Словари 
русского языка 

2 2 Орфоэпические нормы. Основные правила орфоэпии. 

Предупреждение ошибок на орфоэпическом уровне. 

3 3 Лексическое значение слова. Многообразие лексики русского языка. 
Фразеология. 

Речевые ошибки на лексическом уровне. 

4 4 Изобразительно-выразительные средства языка. Выразительные 

средства лексики и фразеологии. Тропы (эпитет, метафора) 

5 5 Тропы (сравнение, метонимия, синекдоха, ирония и др.) Умение 
находить их в тексте. 

6 6 Стилистические фигуры, их роль в тексте. 

7 7 Морфологические нормы. Правила образования форм слов разных 
частей речи. 

8 8 Грамматические и речевые ошибки на морфологическом уровне. 

9 9 Использование алгоритмов при написании  –Н- и –НН- в суффиксах 
разных частей речи. 

10 10 Правописание корней и приставок. 

11 11 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 
настоящего времени. 

12 12 Предупреждение ошибок при написании НЕ и НИ. 

13 13 Слитное, дефисное и раздельное написание омонимичных слов и 
сочетаний слов. 

14 14 Синтаксические нормы. Словосочетание, виды словосочетаний, их 
построение. 

  Лексическая сочетаемость слов. 

15 15 Предложение. Порядок слов в предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. Подлежащее и 

сказуемое как главные члены предложения, способы их 

выражения. Простые и сложные предложения. Неполные 

предложения. 

16 16 Нормы управления. Построение предложений с 

однородными членами. Построение сложноподчиненных 

предложений. 

17. 17 Нормы примыкания. Правильное использование деепричастного 

оборота. Правила преобразования прямой речи в косвенную речь. 

18 18 Знаки препинания в простом предложении (с однородными членами 

предложения, при обособлении второстепенных членов 

предложения), в ССП, СПП, БСП 
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Рабочая программа элективного курса 

«Органическая химия в вопросах и задачах» 

по химии для учащихся 10 класса 

Элективный курс «Органическая химия в вопросах и задачах» в 10 

классе направлен на подготовку учащихся к сдаче ЕГЭ по химии. 

Особое внимание в предлагаемом курсе уделяется изучению алгоритмов решения задач 

на нахождение молекулярных формул органических веществ различных 

гомологических рядов. Учащимся предлагаются тесты для проверки теоретических 

знаний, а также для подготовки к экзамену в форме ЕГЭ. 

Элективный курс направлен на: 

 усиление подготовки выпускников; 

 выработки у школьников умения решать задачи и поиска ответов на 

сложные вопросы по химии; 

 подготовка выпускников к ЕГЭ. 

Элективный курс «Решение химических задач» составлен в полном соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта по 

программе О.С.Габриеляна, предназначен для учащихся 10 класса, рассчитан на 36 

часа. 

Данный элективный курс направлен на расширение и углубление знаний учащихся по 

органической химии, формированию умений выполнять различные задания: решать 

задачи, цепочки превращений органических и неорганических веществ, составлять 

окислительно-восстановительные реакции, электронный баланс с участием 

органических веществ. 

Теоретические знания и практические умения, полученные обучающимися в результате 

изучения данного элективного курса, обеспечат повышение интереса к научной, 

исследовательской работе по химии, подготовку к сдачи ЕГЭ по химии. 

1.1. Цель и задачи курса 

Цель курса: формирование и развитие у обучающихся умений и навыков по решению 

качественных и количественных задач по органической химии, развитие 

познавательной и творческой активности, синтетического и аналитического мышления. 

Задачи курса: 

 развить умения и навыки системного осмысления знаний по органической 

химии и их применению при решении качественных и количественных 

задач; 

 обеспечить освоение обучающимися алгоритмов решения типовых 

качественных и количественных задач; 

 сформировать умения самостоятельно подбирать способы

 решения комбинированных задач в соответствии с 

имеющимися данными; 

 научить использовать математические умения и навыки при решении 

химических задач; 

 научить использовать химические знания для решения математических 

задач на растворы, смеси; 

 развить у обучающихся умения проводить синтез, анализ, формулировать 

выводы, заключения; 



408 

 создать учащимся условия в подготовке к сдаче ЕГЭ по химии. 

1.2. Отличительные особенности программы 

Теоретической базой элективного курса служит курс органической и неорганической 

химии основной школы. Углубляя и совершенствуя знания, полученные 

обучающимися на уроках, происходит развитие умений и навыки по решению 

качественных и количественных задач, упражнений (разного уровня сложности). 

Основной формой организации образовательного процесса в рамках элективного 

курса 

является семинар, в рамках которого учащиеся знакомятся с теоретическим 

материалом, решают задачи, выполняют упражнения различного уровня сложности. 

Для повышения мотивации учащихся к углубленному, детальному рассмотрению 

теоретического материала, предусмотрены лабораторные и практические работы по 

составлению и практическому осуществлению схем превращений, отражающих 

генетическую связь между классами неорганических и органических веществ и 

составлению качественных и количественных задач, с указанием способов их решения. 

В программе элективного курса особое внимание обращается на вопросы, которые 

недостаточно полно рассматриваются в рамках курсе химии основной и средней 

школы, но входят в тесты ЕГЭ и в программы вступительных экзаменов в вузы 

естественного профиля. Большинство задач и упражнений берется из КИМов ЕГЭ по 

химии предыдущих лет, что позволяет осуществлять подготовку учащихся к сдаче ЕГЭ 

по химии. Для оценивания уровня достижений учащихся предусмотрено проведение 

контрольных работ, зачетов. 

Формы организации деятельности учащихся: групповые, индивидуальные. 

1.3. Формы и методы, технологии обучения. 

 методы групповой и индивидуальной работы; 

 проблемно-диалогическое обучение; 

 технологии проблемного обучения. 

1.4 Способы и формы оценки знаний учащихся. 

Для оценивания уровня достижений учащихся предусмотрено проведение контрольных 

работ, зачетов. 

2. Содержание учебного материала 

Содержание рабочей программы включает девять тем: 

Тема 1. Изомерия и номенклатура органических веществ (3 часа) 

Виды изомерии: структурная (углеродного скелета, межклассовая, положения 

функциональной группы) и пространственная (стереоизомерия). Номенклатура: 

тривиальная, систематическая. Написание структурных формул изомеров и гомологов. 

Демонстрации 

Атомно-стрежневые модели. 

Таблица с номенклатурами органических веществ. 

Лабораторные опыты 

Изготовление моделей органических соединений. 
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Тема 2. Качественные реакции в органической химии (3 ч) 

Качественные реакции на углеводороды и их функциональные производные. Свойства 

органических веществ, определяемые кратными связями и функциональными группами. 

Демонстрации 

Качественные реакции на кратные связи в органических веществах. Качественные 

реакции на определение функциональных групп органических веществ. 

Тема 3. Задачи на вывод химических формул (5 ч.) 

Алгоритм решения задач на вывод химических формул органических соединений 

различных классов. Алгоритмы расчетов по химическим формулам: нахождение 

массовой доли элемента в веществе. Расчёты на выведение формулы вещества по 

абсолютной и относительной    плотности    паров     газообразных     веществ,     по     

продуктам сгорания  органических веществ. 

Тема 4. Задачи на смеси органических веществ (2 ч.) 

Основные законы химии и химические формулы, применяемые при решении задач. 

Решение задач на смеси органических веществ (газообразных, жидких, твердых). 

Тема 5. Вычисления по уравнениям химических реакций с участием органических 

веществ (10 ч) 

Расчёт количества вещества, массы, объема продукта реакции или исходного вещества 

по имеющимся данным; решение задач на примеси, на избыток-недостаток, на выход 

продукта. 

Тема 6. Определение количественных отношений газов (2 ч) 

Основные газовые законы. Решение задач с использованием относительной плотности 

газов. 

Тема 7. Генетическая связь между классами органических веществ (5ч) 

Составление и решение цепочек превращений, отражающих генетическую связь между 

классами органических. 

Тема 9. Химия и жизнь (задачи из повседневной жизни) (5 ч) 

Задачи с производственным, сельскохозяйственным, экологическим содержанием. 

3. Планируемые результаты изучения учебного 

предмета Личностные: 

 формировать чувства гордости за российскую химическую науку и 

уважения к истории ее развития; 

 уважать и принимать достижения химии в мире; 

 уважать окружающих (учащихся, учителей, родителей и др.); 

 уметь слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

 признавать ценность здоровья (своего и других людей); 

 осознавать готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты; 
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 осознавать готовность (или неготовность) открыто выражать и отстаивать 

свою позицию и критично относиться к своим по ступкам; 

 уметь устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего 

она осуществляется (мотивами); 

 выполнять прогностическую самооценку, регулирующую активность 

личности на этапе ее включения в новый вид деятельности, связанный с 

изучения учебного предмета — химии; 

 выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся в контроле за 

процессом изучения химии и внесении необходимых корректив, 

соответствующих этапам и способам изучения курса химии; 

 строить жизненные и профессиональные планы с учетом конкретных 

социально- исторических, политических и экономических условий; 

 осознавать собственные ценности и их соответствие принимаемым в 

жизни решениям; вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения; 

 выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки (свои и 

других людей) и события с принятыми этическими нормами; 

 в пределах своих возможностей противодействовать действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности 

личности и общества. 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 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; 

 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 
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ресурс собственного развития; 

 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.); 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

Предметные: 

В результате изучения элективного курса «Решение химических задач» на уровне 

среднего общего образования: 

Ученик научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 

 называть изученные вещества по «тривиальной» и систематической номенклатуре; 

 определять валентность и степень окисления химических элементов, 

окислитель и восстановитель, изомеры и гомологи, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 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 
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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. 

 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; 

Ученик 10 класса 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; 

 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. 

 использовать полученные знания в повседневной жизни. 

 

 

 

№ п/п 

 

 

Тема 

урока 

 

Кол- 

во 

часо

в 

 

 

Дата 

 

Основные 

виды 

деятельности 
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Тема 1. Изомерия и номенклатура органических веществ (3 ч.) 

 

1(1) 

 

Номенклатура органических 

веществ. Правила номенклатуры. 

 

1 ч 

 Участвуют 

в опросе, 

выполняю

т задания 

 

2(2) 

 

Виды изомерии: 

структурная и 

пространственная. 

 

1 ч 

 Участвуют 

в опросе, 

выполняю
т задания 

 

3(3) 

Изготовление моделей 

молекул углеводородов. 

 

1 ч. 

 Самостоятельн

о 

изготавливают 

модели 

молекул из 

пластилина и 

спичек 

 

Тема 2. Качественные реакции в органической химии (3 ч) 

1(4) 
Определение элементного 

состава органических 

соединений. 

1 ч. 
 

Решают задачи 

 

2(5) 

 

Качественные реакции на углеводороды. 

 

1 ч. 

 Участвуют 

в опросе, 

выполняют 

опыты, 

делают 

выводы 

 

3(6) 

 

Решение задач на определение 

веществ по качественным реакциям 

 

1 ч. 

 Решают 

практические 

задачи, 

делают 

выводы 

Тема 3. Задачи на вывод химических формул (5 ч.) 

1(7) 
Алгоритм решения задач на вывод 
химических формул органических 
веществ 

1 ч. 
 

Решают задачи 

2(8) 
Решение задач на вывод 

химических формул органических 

веществ 

1 ч.  
Решают задачи 

 

3(9) 

Расчёты на выведение формулы 

вещества по абсолютной и 

относительной плотности паров, по 

продуктам его сгорания. 

1 ч.  Решают задачи 

4(10) 
Решение задач на нахождение 

массовой доли элемента в веществе 

1 ч.  Решают задачи 

5(11) Решение задач на определение 
химического 
элемента на основании его массовой доли 
в 

1 ч.  Решают задачи 

Тема 4. Задачи на смеси органических веществ (2 ч) 



414 

 

1(12) 

 

Основные законы химии и химические 

формулы, применяемые при решении 

задач. 

 

1 ч 

 Участвуют 

в опросе, 

выполняю

т задания 

2(13) 
Решение задач на смеси 

органических веществ. 
1 ч. 

 
Решают задачи 

Тема 5. Вычисления по уравнениям химических реакций с участием органических 

веществ (10 ч) 

 

1(14) 

Расчет количества вещества, массы, 

объема продукта реакции, если 

исходное вещество дано с примесями. 

 

1 ч 

  

Решают задачи 

2(15) 
Задачи на «избыток – 

недостаток» с участием 

углеводородов 

1 ч 
 

Решают задачи 

 

3(16) 

Задачи на избыток – недостаток с 

использованием 

кислородосодержащих 

органических соединений. 

 

1 ч 

  

Решают задачи 

 

4(17) 

Расчеты массовой доли выхода 

продукта реакции с участием 

предельных углеводородов. 

 

1 ч 

  

Решают задачи 

 

5(18) 

Расчеты массовой доли выхода 

продукта реакции с участием 

непредельных углеводородов. 

 

1 ч 

  

Решают задачи 

 

6(19) 

Расчеты массовой доли выхода 

продукта реакции с участием 

кислородосодержащих соединений. 

 

1 ч 

  

Решают задачи 

 

7(20) 

Вычисление массовой (объемной) 

доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного 

 

1 ч 

  

Решают задачи 

 

8(21) 

Вычисление массовой (объемной) 

доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного 

 

1 ч 

  

Решают задачи 

 

9(22) 
Урок-практикум по решению 

качественных задач 

 

1 ч 

 Решают и 
составляю

т задачи 

 

10(23) 

 

Урок-зачёт 

 

1 ч 

 Выполняю

т задания 
самостоятельно 

Тема 6. Определение количественных отношений газов (2 ч) 

 

1(24) 

Газовые законы. Расчёты с 

использованием газовых законов, 

относительной плотности смеси газов. 

 

1 ч 

  

Решают задачи 

2(25) 
Расчёты с использованием газовых 

законов, объёмной и мольной доли 

веществ в смеси. 

1 ч 
 

Решают задачи 

Тема 7. Генетическая связь между классами органических веществ (5 ч.) 
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1(26

) 

Составление и решение цепочек 
превращений между различными 

классами органических веществ. 

 

1 ч 

  

Решают задачи 

 

2(27

) 

Составление и решение цепочек 

превращений между различными 

классами органических веществ. 

 

1 ч 

  

Решают задачи 

 

3(28

) 

Составление и решение цепочек 
превращений между различными 

классами органических веществ. 

 

1 ч 

  

Решают задачи 

 

4(29

) 

Получение органического соединения 

путём одной или нескольких химических 
реакций. 

 

1 ч. 

  

Решают задачи 

5(30

) 

Составление и решение цепочек 

превращений органических 
веществ. 

1 ч. 
 

Решают задачи 

Тема 8. Химия и жизнь (решение задач из повседневной жизни) (5 ч) 

1(31

) 

Задачи на составление 

растворов с различными 

концентрациями 

1 ч 
 

Решают задачи 

2(32

) 

Расчёт количества необходимых 

удобрений для внесения в почву. 
1 ч 

 
Решают задачи 

 

3(33

) 

 

Зачет 

 

1 ч 

 Самостоятельн

о выполняют 
задания 

4-5 
(34- 
35) 

 

Обобщающее повторение 

 

2 ч 

  

 

36 Резерв 1 ч 
  

 

Рабочая программа элективного курса 

«Органическая химия в вопросах и задачах» 

по химии для учащихся 11 класса 

 

Элективный курс «Органическая химия в вопросах и задачах» в 11 

классе направлен на подготовку учащихся к сдаче ЕГЭ по химии. Он 

позволяет повторить 

материал за 10 класс, что является актуальным, так как в 11 классе учащиеся 

изучают основы общей химии и на задания по органической химии отводится 

мало времени. 

Особое внимание в предлагаемом курсе уделяется изучению 

алгоритмов решения задач на нахождение молекулярных формул 

органических веществ различных гомологических рядов. Учащимся 

предлагаются тесты для проверки теоретических знаний, а также для 

подготовки к экзамену в форме ЕГЭ. 

Элективный курс направлен на: 

 усиление подготовки выпускников; 
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 выработки у школьников умения решать задачи и поиска ответов на 
сложные вопросы по химии; 

 подготовка выпускников к ЕГЭ. 

Элективный курс рассчитан на 51 час (1,5 часа в неделю). 

 

Цели курса: 

 закрепить и систематизировать знания учащихся по химии; 

 научить учащихся на основе знаний о строении молекул 

органических веществ предсказывать химические свойства 

веществ различных классов; 

 показать практическое значение взаимного влияния атомов в 

молекулах друг на друга для предсказания реакционной 

способности органических веществ; 

 углубить знания учащихся о механизмах реакций в органической химии; 

 изучить типы связей в соединениях углерода, их разрыв и образование; 

 научить решать задачи различного уровня сложности, которые 

соответствуют требованиям письменных вступительных 

экзаменов по химии в вузы. 

 

Задачи: 

 закрепить расширить и систематизировать знания учащихся по химии; 

 показать зависимость свойств от состава и строения, обусловленность 

применение веществ их свойствами; 

 показать качественную новизну любого химического соединения 

как результат взаимного влияния атомов, образующих его 

элементов; 

 показать управляющую функцию объективных законов природы 

в отношении химических реакций, особенностей их протекания; 

 показать развитие науки под влиянием требований практики и, в 

свою очередь влияние науки на успехи практики; 

 научить решать разнообразные задачи на вывод формул различного 

уровня сложности, соответствующие требованиям письменных 

вступительных экзаменов по химии в вузы; 

 воспитывать учебно-коммуникативные умения; 

 воспитывать стремления к повышению культуры 

умственного труда, настойчивости в достижении цели, 

добросовестности, трудолюбия. 

 

 

Требования к знаниям и умениям обучающихся. 

После изучения данного элективного курса учащиеся должны 

знать: 

- основные понятия теории строения органических соединений; 

- причины многообразия углеродных соединений (гомология, изомерия); 

- валентные состояния атома углерода; 

- виды связи (одинарную, двойную, тройную); 

- важнейшие функциональные группы органических веществ; 

- номенклатуру основных представителей групп органических веществ; 

- основные свойства веществ, обусловленные строением их молекул. 

 

уметь: 

- разъяснять на примерах причины многообразия 



417 

органических веществ, материальное единство и 

взаимосвязь органических веществ, причинно- 

следственную зависимость между составом, строением, 

свойствами и практическим использованием веществ; 

- составлять уравнения химических реакций, подтверждающие 

свойства изученных органических веществ, их генетическую связь; 

- выполнять эксперименты на распознавания важнейших органических веществ; 

- решать расчетные задачи на вывод молекулярных формул 

органических веществ различных гомологических рядов. 

 

Формы и методы обучения 

Данный курс можно рассматривать как программу обучения, 

предусматривающую систему лекций, семинаров и продуманные 

индивидуальные занятия дома. 

Содержание учебного материала подобрано в соответствии с темой и 

дидактической целью. На каждом занятии выделяются важнейшие научные 

понятия, теоретические положения, закономерности. Объём материала 

подобран оптимально, охватывает изучаемые в школьной программе классы 

веществ. 

Основной формой обучения является лекция, построенная с учётом 

возрастных особенностей учащихся. Главная задача лекции – вызвать интерес 

к материалу, возбудить творческую мысль, а не свести всё к сообщению 

готовых научных истин, которые следует понять и запомнить. Данный 

элективный курс предусматривает также лекционно- семинарскую и 

практическую формы работы по темам, перечисленным в программе. Не 

менее важной является и проверка усвоения теоретических понятий. Для 

оперативного контроля усвоения учебного материала предусматривается 

опрос у доски и текущий письменный контроль. Уровень усвоения разделов 

курса будет устанавливаться с помощью итоговых контрольных работ, 

задания которых после проверки обсуждаются на семинаре. 

Некоторые разделы тем будут изучаться учащимися самостоятельно по 

материалам (в электронном варианте) с последующим разбором на семинаре 

или докладом одного ученика перед всеми учащимися. 

В проведении занятий предусматривается использовать учебник, 

учебные пособия для школ, дополнительные источники, а также 

дидактические разработки учителя. 

 

Содержание элективного курса 

«Органическая химия в 

вопросах и задачах» Тема 1. Основы органической 

химии (5 ч) 

Строения атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях. 

Электронные и электронно-графические формулы атома углерода. 

Гибридизация орбиталей на примере атома углерода. Виды гибридизации. 

Геометрия молекул рассмотренных веществ и характеристика видов 

ковалентной связи в них: направленность, длина, энергия и кратность углерод 

- углеродных связей. Особые виды связи в органических веществах: σ – связь 

и π – связь. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Основные положения теории строения органических соединений. 

Классификация, номенклатура органических веществ. Изомерия. Изомеры. 

Алгоритм решение задач на вывод формул веществ по массовым долям 

элементов. 

 



418 

Тема 2. Алканы. Циклоалканы. Алкены. Алкины. (14 ч). 

Алканы. Циклоалканы. Алкены. Алкины. Особенности строения 

молекул веществ данных гомологических рядов и их свойств, 

обусловленных этим строением. Взаимное 

влияние атомов в молекулах углеводородов, обусловленное наличием в 

молекулах кратных связей и более электроотрицательных элементов. Решение 

задач на нахождения молекулярных формул органических веществ по 

продуктам сгорания. 

Тема 3. Ароматические углеводороды (8 ч). 

Бензол. Производные бензола. Ориентанты первого рода и взаимное 

влияние атомов друг на друга в молекуле толуола. Реакция электрофильного и 

нуклеофильного замещения в ароматических системах. Генетическая связь 

углеводородов. Решение расчетных задач. 

Тема 4. Кислородосодержащие органические вещества (10 ч). 

Кислородсодержащие органические вещества. Функциональные 

группы (гидросогруппа, карбонильная, карбоксильная). Взаимное влияние 

атомов в молекулах органических веществ, содержащих кислород. Спирты. 

Предельные, непредельные и ароматические спирты. Простые эфиры. 

Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны. Предельные карбоновые 

кислоты. Строение молекул. Взаимное влияние атомов в молекулах кислот и 

свойства, обусловленные этим влиянием. Непредельные, двухосновные и 

ароматические кислоты. Задачи на вывод молекулярных формул органических 

веществ, содержащих кислород. Задачи на генетическую связь карбоновых 

кислот с органическими веществами других гомологических рядов. 

Тема 5. Сложные эфиры. Жиры. Углеводы. (4 ч). 

Сложные эфиры. Жиры. Углеводы. Решение расчетных задач. 

Тема 6. Азотосодержащие органические соединения (10 ч). 

Амины. Основность аминов, обусловленная особым строением аминогруппы. 
Аминокислоты – амфотерные органические соединения. Взаимное влияние 

двух функциональных групп друг на друга. Белки как природные полимеры. 

Пространственные структуры белка. Решение расчетных задач на вывод 

молекулярных формул органических веществ, содержащих азот. 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ п/п Название темы: Колич
ество 
часов 

1 Основы органической химии. 5 

2 Алканы. Циклоалканы. Алкены. Алкины. 14 

3 Ароматические углеводороды. 8 

4 Кислородосодержащие органические вещества. 10 

5 Сложные эфиры. Жиры. Углеводы. 4 

6 Азотосодержащие органические соединения. 10 

 Итого: 51 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 



419 

№ 
п/п 

№ в 
теме 

Дата 
план. 

Дата 
факт. 

Тема урока 

Тема 1. Основы органической химии (5 ч) 

1 1   Современные представления о строении органических 
соединений. Гибридизация. 

2 2   Классификация органических соединений. Номенклатура 

органических соединений. Изомерия органических 

соединений. 

3 3   Решение задач на вывод формул веществ по массовым 
долям элементов. 

4 4   Расчетные задачи на вывод формул органических 

соединений по продуктам сгорания. 

5 5   Расчетные задачи на вывод формул органических 
соединений по продуктам сгорания. 

 

Тема 2. Алканы. Алкены. Алкины. Циклические углеводороды. (14 ч). 

6 1   Предельные углеводороды (алканы) 

7 2   Расчетные задачи на вывод формул органических 
соединений. 

8 3   Непредельные углеводороды. Алкены. 

9 4   Расчетные задачи на вывод формул органических 
соединений. 

10 5   Генетическая связь углеводородов. 

11 6   Непредельные углеводороды. Алкины 

12 7   Расчетные задачи на вывод формул органических 
соединений. 

13 8   Генетическая связь углеводородов. 

14 9   Непредельные углеводороды. Алкадиены. 

15 10   Расчетные задачи на вывод формул органических 
соединений. 

16 11   Циклические углеводороды их классификация, свойства. 

17 12   Качественные реакции на алканы, циклоалканы, алкены, 
алкины. 

18 13   Решение цепочек превращений из ЕГЭ 

19 14   Решение цепочек превращений из ЕГЭ 

 
Тема 3. Ароматические углеводороды (8 ч). 

20 1   Бензол. 

21 2   Производные бензола. 

22 3   Ориентирующее действие заместителей в бензольном 
кольце (ориентанты первого и второго рода). 

23 4   Реакция электрофильного и нуклеофильного замещения в 
ароматических системах. 

24 5   Качественные реакции на ароматические углеводороды. 

25 6   Генетическая связь углеводородов. 

26 7   Решение цепочек превращений из ЕГЭ 

27 8   Решение задач на вывод формул органических соединений. 

 
Тема 4. Кислородосодержащие органические вещества (10 ч). 

28 1   Кислородсодержащие органические вещества. 
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    Функциональные группы (гидросогруппа, 
карбонильная, 
карбоксильная). 

29 2   Взаимное влияние атомов в молекулах органических 
веществ, содержащих кислород. 

30 3   Спирты их классификация. Свойства спиртов 

31 4   Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны. 

32 5   Свойства альдегидов. Свойства кетонов. 

33 6   Предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. 

34 7   Непредельные, двухосновные и ароматические 
кислоты. 

35 8   Генетическая связь органических соединений. 

36 9   Решение цепочек превращений из ЕГЭ 

37 10   Задачи на вывод молекулярных формул органических 
веществ, содержащих кислород. 

 
Тема 5. Сложные эфиры. Жиры. Углеводы. (4 ч). 

38 1   Сложные эфиры. Свойства сложных эфиров. 

39 2   Жиры. Свойства жиров. 

40 3   Углеводы их классификация. Свойства углеводов. 

41 4   Решение расчетных задач. 

 
Тема 6. Азотосодержащие органические соединения (10 

ч). 

42 1   Амины их классификация. Свойства аминов. 

43 2   Аминокислоты. Свойства аминокислот. 

44 3   Решение расчетных задач. 

45 4   Белки как природные полимеры. Пространственные 
структуры белка. 

46 5   Генетическая связь органических соединений. 

47 6   Решение расчетных задач на вывод молекулярных 
формул 
органических веществ, содержащих азот. 

48 7   Решение заданий из ЕГЭ 

49 8   Решение заданий из ЕГЭ 

50 9   Решение заданий из ЕГЭ 

51 10   Решение заданий из ЕГЭ 

 

Практикум по решению задач по математике 

11 класс 

В настоящее время в связи с появлением новой формы итоговой 

аттестации учащихся – ЕГЭ, КИМы которого являются «тайной за семью 

печатями» до последнего момента, особенно важным становится 

осмысленное освоение учащимися всех разделов программы по предмету 

и формирование у них умений самостоятельно находить способы 

решения задач. 

Подготовка учащихся к успешной сдаче ЕГЭ должна носить 

системный характер, позволяющий в итоге создать у учащихся 

целостную картину знаний по математике. Данный курс, включающий в 

себя материалы, объединяющие, систематизирующие и расширяющие 

знания учащихся, поможет подготовить их к успешной сдаче ЕГЭ. 
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Цель курса: 

Подготовить учащихся к успешной сдаче итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

 

Задачи курса: 

- систематизировать знания по математике, соответствующие 

базовому уровню программы; 

- расширить данный объем знаний в соответствии с материалами КИМов (часть С); 

- формировать логическое мышление; 

- обучить учащихся специальным приемам, позволяющим 

самостоятельно находить способы решения задач. 

 

Программа рассчитана на 33 учебных часа, с периодичностью 1 час в неделю. 

В процессе изучения данного курса большое внимание уделяется 

самостоятельной работе учащихся, так как от умения самостоятельно 

найти и реализовать способ решения конкретной задачи зависит 

результат сдачи ЕГЭ. 

Данный курс представляется особенно актуальным и современным, 

так как расширяет и систематизирует знания учащихся, готовит их к 

более осмысленному пониманию теоретических сведений и применению 

их на практике. 

 

Формы и методы обучения: 

В ходе обучения используются следующие методы: 
- объяснительно-иллюстративный; 

- частично поисковый; 

- репродуктивный; 

- поисковый. 

В ходе обучения используются следующие формы: 

- фронтальная; 

- групповая; 

- индивидуальная; 

- работа в парах. 

 

ПЛАНТРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

Личностные 

Личностные результаты освоения данного курса предполагают 

- успешную сдачу ЕГЭ, 

-приобщение школьников к творческому поиску, 

-освоение умения формулировать и исследовать проблему, 

-формирование установки на эффективный труд и успешную карьеру. 

 

Метапредметные 

Метапредметные результаты характеризуются овладением 

универсальными познавательными действиями, универсальными 

коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 

действиями. 

Универсальные познавательные действия обеспечивают 

формирование базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение 

методов познания окружающего мира; применение логических, 

исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 
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- выявлять и характеризовать существенные признаки 

математических объектов, понятий, отношений между понятиями; 

формулировать определения понятий; устанавливать существенный 

признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

- воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; 

условные; 

- выявлять математические закономерности, взаимосвязи и 

противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

- делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; разбирать 

доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических 

фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

обосновывать собственные рассуждения; 

- выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев) . 

базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

математического объекта, зависимостей объектов между собой; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения, исследования, оценивать 

достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях 

Работа с информацией: 

- выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения задачи; 

-  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

- выбирать форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно 

1) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают

 сформированность социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

-воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями 

и целями общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения 

в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения 

задачи, комментировать полученный результат; 

- в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 
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проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 

решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

-представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 

проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории 

Сотрудничество: 

-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных математических задач; принимать цель 

совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс 

и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

-участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и др ); выполнять свою часть работы и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 

качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия 

2) Универсальные регулятивные действия обеспечивают 

формирование смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

- самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать и корректировать 

варианты решений с учётом новой информации 

Самоконтроль: 

- владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 

решения математической задачи; 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

найденных ошибок, выявленных трудностей; 

 

Предметные 

 

В результате овладения данным курсом 

учащиеся должны Знать: 

-теорию делимости чисел, 

-понятие линейной, квадратичной, показательной, 

логарифмической, тригонометрических функций, 

-понятие корня п-ой степени, 

-понятие логарифма, 

-понятие синуса, косинуса, тангенса угла. 

 

Уметь: 

-выполнять преобразования выражений, содержащих 

корни, логарифмы, тригонометриеские выражения, 

-решать иррациональные, показательные , логарифмические, 

тригонометрические уравнения, 
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-решать системы уравнений, 

-решать задачи с помощью уравнений. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

 

В программу курса включены следующие темы: 

1. Теория делимости чисел. 

2. Линейность. 

3. Квадратичные функции. 

4. Уравнения и неравенства высоких степеней. 

5. Иррациональность. 

6. Показательная функция. 

7. Логарифмы. 

8. Тригонометрия. 

9. Уравнения с подстановками, содержащими неизвестные или 

нестандартные кусочные функции. 

10. Решение смысловых задач. 

 

Ур 

ок 

План 

ируем 

ая 

дата 

Факт 

ическ 

ая 

дата 

Тема 

   Теория делимости чисел. 

1   Теория делимости чисел. Признаки делимости. 

2   Решение задач на использование признаков делимости. 

3   Деление с остатком. 

4   Простые и составные числа. 

   Линейность. 

5   Линейные уравнения с модулем. 

6   Линейные системы и совокупности. 

7   Прикладные экспериментальные задачи. 

8   Принцип необходимости и достаточности. 

9   Максимальное и минимальное значение кусочно-линейной функции. 

10   Графический способ решения линейных уравнений с параметрами. 

   Квадратичные функции. 

11   Квадратный трехчлен. 

12   Квадратные уравнения с модулем. 

13   Решение систем уравнений и неравенств высоких степеней. 

14   Графический способ решения уравнений высоких степеней. 

   Иррациональность. 

15   Иррациональные уравнения. 

16   Иррациональные неравенства. 

   Показательная функция. 

17   Показательные уравнения. 

18   Показательные неравенства. 

   Логарифмы. 

19   Логарифмы и их свойства. Преобразование логарифмических выражений. 

20   Логарифмические уравнения. 

21   Логарифмические неравенства. 

   Тригонометрия. 
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22   Тригонометрические функции и их свойства. Преобразование 
тригонометрических вы 

   Уравнения с подстановками, содержащими неизвестные или 
нестандартные к 

23   Примеры решения уравнений, содержащих подстановки. 

24   Уравнения смешанного типа. 

25   Неравенства смешанного типа. 

26   Системы уравнений и неравенств смешанного типа. 

   Решение смысловых задач. 

27   Общий алгоритм решения смысловых задач. 

28   Задачи на движение. 

29   Задачи на проценты. 

30   Задачи на работу. 

 

Рабочая программа 

 

по литературе (элективный курс «Техника написания сочинения») в 11 классе 

 

Пояснительная записка. 

 

Цель элективного курса: 

 

 подготовить выпускников к успешному написанию итогового сочинения, 

выявить уровень речевой культуры выпускника, его начитанность, личностную 

зрелость и умение рассуждать с опорой на литературный материал по 

избранной теме. Таким образом, назначение итогового сочинения – проверка 

речевых компетенций и умения обращаться к литературному материалу, 

выбрать наиболее соответствующее проблематике сочинения произведение 

(произведения) для раскрытия темы. 

Задачи элективного курса: 

 

 помочь учащимся максимально эффективно подготовиться к итоговому 

сочинению по литературе; 

 совершенствовать и развивать умения конструировать письменное высказывание в 

жанре сочинения-рассуждения; 

 формировать и развивать навыки грамотного и свободного владения письменной 

речью; 

 совершенствовать и развивать умения читать, понимать прочитанное и 

анализировать общее содержание текстов разных функциональных стилей; 

 совершенствовать и развивать умения передавать в письменной форме 

своё, индивидуальное восприятие, своё понимание поставленных в тексте проблем, свои оценки фактов и явлений; 

 формировать и развивать умения подбирать аргументы, органично вводить их в 

текст. 

 

Чтобы не увеличивать нагрузку обучающихся 11 класса целесообразно осуществлять 

преподавание элективного курса «Обучение сочинениям разных жанров» без домашнего 

задания. 

Формы проведения занятий: урок-лекция, урок-практикум. 

Содержание рабочей программы. 
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 Тема 1. 

 

Введение в элективный курс «Техника написания сочинения по литературе». 

Основные требования к сочинению. 

Концептуальные основы экзаменационного 

сочинения. Основные направления 

сочинений. Общие требования к сочинению: 

понятие текста, темы, идеи сочинения. 

Критерии оценивания сочинения. 

 Тема 2. 

 

Композиция и структура классического сочинения. 

Разновидности вступления: историческое, 

аналитическое, биографическое, 

сравнительное, обществоведческое. Основная 

часть. 

Заключение – вывод и заключение – 

следствие. Порядок работы над 

композиционными частями сочинения. 

Смысловая цельность и логическая 

последовательность изложения материала. 

Логические особенности абзаца, лексические средства связи междупредложениями. 

 

 Тема 3. 

 

Жанровые разновидности сочинения. 

 

Литературно-критическая статья, рецензия, 

эссе, очерк, дневник, путешествие, 

эпистолярный жанр. 

Тема 4. 

Стили речи и типы речи. Требования к стилистической цельности создаваемого 

текста. 

Создание текстов определенной стилевой и направленности. Особенности написания 

сочинения с использованием текста-повествования. 

 

Особенности написания сочинения с использованием текста-описания. Особенности 

написания сочинения с использованием текста- рассуждения. 

 Тема 5. 

 

Обзор основных направлений тем экзаменационного сочинения. 

Подбор материалов по следующим направлениям: « Война и мир», «Добро и зло», 

«Гордость и смирение», «Он и она», «». 

 

 

тематический план. 

№п/п Наимено

вание 

раздела, 

Количе

ство 

часов 
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темы 

1. Введение в элективный курс «Техника написания  
сочинения по литературе». 

1 

2. Композиция и структура классического  
сочинения 

4 

3. Жанровые разновидности сочинения. 5 

4. Стили речи и типы речи. Требования  
к стилистической цельности создаваемого текста 

5 

5. Обзор основных направлений тем экзаменационного сочинения. 1 

6. Классификация ошибок. Критерии оценок. 3 

7. Подготовка к сочинению по тематическому направлению 
 «Война и мир» - к 150-летию великой книги 

3 

8. Подготовка к сочинению по тематическому направлению   
«Надежда и отчаяние» 

3 

9. Подготовка к сочинению по тематическому направлению  
«Добро и зло» 

3 

10. Подготовка к сочинению по тематическому направлению  
«Гордость и смирение» 

3 

11. Подготовка к сочинению по тематическому направлению 
«Он и она» 

3 
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Календарно-тематический план элективного курса по литературе для 11  класса. 

 

№п/п Тема урока Содержание учебного материала Кол-во 

часов 
 

 Введение в элективный курс «Техника написания сочинения по литературе». 

1. Концептуальные основы 

сочинения. Общие требования к 

сочинению. 

Понятие о сочинении, тексте. 

Особенности сочинения как текста. 

Основные признаки текста 

1  

 Композиция и структура классического сочинения. 

2. Разновидности вступления 

к сочинению. 

Умение писать вступление к сочинению. 

Выбор темы сочинения, обоснование ее. 

Отбор и систематизация материала при 

планировании будущего текста. 

План сочинения, подбор фактического 

материала. 

1  

3. Основная часть сочинения Анализ прозаических и лирических 

произведений. 
1  

4. Основная часть сочинения Анализ прозаических и лирических 

произведений. 
1  

5. Заключение. Порядок работы над 

композиционными частями сочинения 
Умение писать заключение к сочинению. 

Составление текста, соединение частей в 

единое целое, соответствие составленного 

текста тому или иному стилю. 

1  

 Жанровые разновидности сочинения. 

 

  

6. Литературно - критическая 

статья как жанр 

сочинения. 

Классификация сочинений по разным критериям 

. Понятие о жанрах сочинения. 

1  

7. Особенности жанра эссе. 
Жанровое своеобразие 

очерка. 

Классификация сочинений по разным 
критериям. 

Понятие о жанрах сочинения. 

1  
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8. Особенности жанра эссе. 

Жанровое своеобразие 

очерка. 

Классификация сочинений по разным 

критериям. 

Понятие о жанрах сочинения. 

1  

9. Путешествие и дневник 

как жанры сочинения.

 Эпистолярн

ый жанр. 

Типы сочинений по видам анализа 

художественного произведения. 

1  

10. Путешествие и дневник 
как жанры сочинения.

 Эпистолярн

ый жанр. 

Типы сочинений по видам анализа 
художественного произведения. 

1  

 Стили речи и типы речи. Требования к стилистической цельности создаваемого текста. 

11. Стилистичес

кая 

цельность 

создаваемо

го текста. 

Общий анализ литературного произведения, анализ 

нескольких литературных произведений. 

1  

12. Особенности

 написания 

сочинения с 

использованием 

текста-повествования 

и текста- 

описания. 

Основные теоретико-литературные понятия, их роль. 1  
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13 Особенности

 написания 

сочинения с 

использованием текста-

повествования и текста- 

описания. 

Основные теоретико-

литературные 

понятия, их роль. 

1  

14. Особенности написания 

сочинения с использованием 

текста- рассуждения 

Работа над ошибками 1  

15. Особенности написания 

сочинения с использованием 

текста- рассуждения 

Работа над ошибками 1  

 Обзор основных направлений тем экзаменационного сочинения. 

16 Анализ

 экзаменаци

онных тематических 

направлений на 

2019-2020 учебный год. 

Анализ экзаменационных 

тематических направлений на 2019- 2020учебный год. Подбор материала по 

направлениям 

1  

17 Классификация

 ошиб

ок. Критерии
 оцено

к. 

Классификация ошибок. 

Критерии оценок. 
1  

18 Классификация

 ошиб

ок. Критерии

 оцено

к. 

Классификация ошибок. 

Критерии оценок. 

1  

19. Классификация ошибок. 

Критерии оценок. 

Классификация ошибок. 

Критерии оценок. 

1  
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 Подготовка к сочинению по тематическому направлению. 

20.. Подготовка к сочинению по 1 
тематическому направлению 

Подготовка к сочинению по тематическому 
направлению. 

1  

 

     

21. Подготовка к 

сочинению по 1 тематическому направлению 

Подготовка к сочинению по тематическому направлению. 1  

22. Подготовка к 

сочинению по 1 тематическому направлению 

Подготовка к сочинению по тематическому направлению. 1  

23. Подготовка к 

сочинению по 2 тематическому направлению 

Подготовка к сочинению по тематическому направлению. 1  

24. Подготовка к 

сочинению по 2 тематическому направлению 

Подготовка к сочинению по тематическому направлению. 1  

25. Подготовка к 

сочинению по 2 тематическому направлению 

Подготовка к сочинению по тематическому направлению. 1  

26. Подготовка к 

сочинению по 3 тематическому направлению 

Подготовка к сочинению по тематическому направлению. 1  

27. Подготовка к 

сочинению по 3 тематическому направлению 

Подготовка к сочинению по тематическому направлению. 1  

28. Подготовка к сочинению 

по 3 тематическому направлению 

Подготовка к сочинению по тематическому направлению. 1  
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29. Подготовка к сочинению 

по 4 тематическому направлению 

Подготовка к сочинению по тематическому направлению. 1  

30. Подготовка к сочинению по 4 

Тематическому направлению 

Подготовка к сочинению по тематическому 

направлению. 

1  
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Рабочая программа 

элективного курса по математике для 11 класса 

(профильный уровень) 

"Задачи высокого уровня сложности (задачи с 

параметрами)" 

 

Основным направлением модернизации математического школьного 

образования является отработка механизмов итоговой аттестации через введение 

единого государственного экзамена. В заданиях ЕГЭ по математике с развернутым 

ответом встречаются задачи с параметрами – задачи высокого уровня сложности. 

Также такие задачи давно вошли в практику вступительных экзаме- нов по 

математике ведущих учебных заведений. Появление таких заданий на экзаменах 

далеко не случайно, т.к. с их помощью проверяется техника владения формулами 

элементарной математики, методами решения уравнений и неравенств, умение 

выстраивать логическую цепочку рассужде- ний, уровень логического мышления 

учащегося и их математической культуры. 

Решению задач с параметрами в школьной программе уделяется мало 

внимания. Большин- ство учащихся либо вовсе не справляются с такими задачами, 

либо приводят громоздкие выклад- ки. Причиной этого является отсутствие системы 

заданий по данной теме в школьных учебниках и повышенный уровень сложности. 

Многообразие задач с параметрами охватывает весь курс школьной 

математики. Владение приемами решения задач с параметрами можно считать 

критерием знаний основных разделов школьной математики, уровня математического 

и логического мышления. Поэтому программа данного элективного курса 

ориентирована на приобретение определенного опыта решения задач с параметрами. 

Программа адресована обучающимся 11 класса физико-математического профиля. 

 

Цель курса: расширить математические представления учащихся о приёмах и 

методах реше- ния задач с параметрами. 

Задачи курса: 

 создание условий для формирования и развития практических 

умений учащихся решать задачи с параметрами, используя различные 

методы и приемы; 

 развитие умения самостоятельно приобретать и применять знания; 

 развитие логического мышления и навыков исследовательской 

деятельности; 

 подготовка учащихся к поступлению 

     

31. Подготовка к сочинению по 4 

тематическому направлению 

Подготовка к сочинению по 

тематическому 

направлению. 

1  

32. Подготовка к сочинению по 5 
тематическому направлению 

Подготовка к сочинению по 
тематическому 

направлению. 

1  

33. Подготовка к сочинению по 5 

тематическому направлению 

Подготовка к сочинению по 

тематическому 
направлению. 

1  

34. Подготовка к сочинению по 5 

тематическому направлению 

Подготовка к сочинению по 

тематическому 

направлению. 

1  
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в ВУЗ. Программа рассчитана на 34 учебных 

часа (1 час в неделю). 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные разделы: 

1. Основные методы решения задач с параметрами. 

2. Линейные уравнения, неравенства и их системы. 

3. Квадратные уравнения. 

4. Квадратные неравенства. 

5. Аналитические и геометрические приемы решения задач с параметрами. 

6. Задачи с параметрами на ЕГЭ. 

 

На факультативных занятиях могут использоваться разнообразные формы 

проведения заня- тий: небольшие лекции (изложение узловых теоретических 

вопросов учителем), семинары, дис- куссии, решение задач, рефераты и доклады 

учащихся и т. д. При этом самостоятельная работа учащихся должна занять ведущее 

положение. 

Одной из возможных форм проведения данных факультативных занятий 

является разделение всего изучаемого материала на блоки по темам. Каждый блок 

изучается циклом: 

Лекция предназначена для подачи теоретического материала, необходимого для 

самостоя- тельного решения практических заданий. Слушая лекцию, учащиеся будут 

размышлять над по- ставленными задачами в свете этой лекции, будет развиваться 

механизм подсознательного мыш- ления. 

Во время лекции непременно должна быть обратная связь: необходимо 

всячески поощрять учащихся, задающих вопросы, участвующих в размышлении над 

обсуждаемым вопросом. 

Семинар носит характер беседы, диалога, обсуждения в группе вопросов темы. 

Семинар можно использовать в тех случаях, когда учащиеся не смогут эффективно 

разобраться в теме са- мостоятельно, но их следует лишь слегка подталкивать или 

подводить к маленькому открытию. 

На практических занятиях проводится целенаправленная работа по выработке у 

учащихся умений и навыков решения основных типов задач, формированию опыта 

творческой деятельно- сти. На этих занятиях следует как можно чаще создавать 

проблемную ситуацию и предоставлять возможность самостоятельно её разрешить. 

Самостоятельное выполнение заданий дома и в школе призвано решать 

главную задачу дан- ных факультативных занятий – развитие математической 

интуиции учащихся для эффективного формирования познавательной культуры. 

При подведении итогов обсуждаются решённые задачи и направления 

возможного дальней- шего самостоятельного исследования по вопросам данного 

блока, возможные связи между блока- ми, практическая ценность полученных 

знаний и т. п. 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью итогового 

теста, который включает в себя задачи с параметрами из вариантов ЕГЭ. 

 

В результате изучения данного курса учащиеся должны 

знать: 

 основные методы решения задач с параметрами; 

 особенности решения систем линейных и нелинейных уравнений и 

неравенств с параметрами; 

 графический и аналитический приёмы решения задач с параметрами; 

 зависимость свойств корней квадратных уравнений от их коэффициентов. 
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уметь: 

 применять основные приемы и методы решения уравнений, 

неравенств, систем уравнений с параметрами, выбирать наиболее 

подходящий; 

 применять алгоритм решения уравнений, неравенств, содержащих 

параметр, 

 проводить полное обоснование при решении задач с параметрами. 

 

Содержание курса 

 

Тема 1. Основные методы решения задач с параметрами. 

Задачи с параметром. Первое знакомство. Типы задач с параметрами. Параметр 

и поиск решений уравнений, неравенств и их систем (ветвление). Аналитический 

метод решения задач с параметрами. Геометрический метод решения задач с 

параметрами. Метод решения относительно параметра. 

 

Тема 2. Линейные уравнения, неравенства и их системы. 

Алгоритм решения линейных уравнений с параметром. Решение линейных 

уравнений с параметром. Решение линейных неравенств с параметром. Параметр и 
количество решений системы линейных уравнений. Решение систем линейных 

уравнений с параметром. Решение систем линейных неравенств с параметром. 

Тема 3. Квадратные уравнения. 

Свойство квадратного трехчлена. Алгоритмическое предписание решения 

квадратных урав- нений с параметром. Применение теоремы Виета при решении 

квадратных уравнений с парамет- ром. Расположение корней квадратичной функции 

относительно заданной точки. Задачи, сводя- щиеся к исследованию расположения 

корней квадратичной функции. Решение квадратных урав- нений с параметром 

первого типа ("для каждого значения параметра найти все решения уравне- ния"). 

Решение квадратных уравнений второго типа ("найти все значения параметра при 

каждом из которых уравнение удовлетворяет заданным условиям"). 

 

Тема 4. Квадратные неравенства. 

Решение квадратных неравенств с параметром первого типа. Решение 

квадратных нера- венств с параметром второго типа. Решение квадратных неравенств 
с модулем и параметром. 

 

Тема 5. Аналитические и геометрические приемы решения задач с параметрами. 

Использование графических иллюстраций в задачах с параметрами. 

Использование ограни- ченности функций, входящих в левую и правую части 

уравнений и неравенств. Использование симметрии аналитических выражений. 

 

Тема 6. Задачи с параметрами на ЕГЭ. 

Решение тригонометрических уравнений, неравенств с параметром. Решение 

логарифмических уравнений, неравенств с параметром. Решение задач на 
нахождение области определения функции с параметром. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

 Дат

а 

фак

т. 

Тема занятия Тип 

занятия 

1. Основные методы решения задач с параметрами – 6 часов 

1.   Задачи с параметром. Первое знакомство. Лекция 

2.   Типы задач с параметрами. Лекция 

3.  
 Параметр и поиск решений уравнений, нера- венств и их 

систем (ветвление) 
Практикум 

4.  
 Аналитический метод решения задач с парамет- рами. 

Практикум 

5.  
 Геометрический метод решения задач с парамет- рами. 

Практикум 

6.  
 

Метод решения относительно параметра. 
Семинар- 

практикум 
2. Линейные уравнения, неравенства и их системы – 6 часов 

7.  
 Алгоритм решения линейных уравнений с пара- метром. 

Лекция 

8.   Решение линейных уравнений с параметром. Практикум 

9.   Решение линейных неравенств с параметром. Практикум 

10.  
 Параметр и количество решений системы линей- ных 

уравнений. 
Лекция 

11.  
 Решение систем линейных уравнений с парамет- ром. 

Практикум 

12.  
 Решение систем линейных неравенств с парамет- ром. 

Практикум 

3. Квадратные уравнения – 9 часов 

13.   Свойство квадратного трехчлена. Семинар 

14.  
 Алгоритмическое предписание решения квадрат- ных 

уравнений с параметром. 
Практикум 

15.  
 Применение теоремы Виета при решении квад- 

ратных уравнений с параметром. 
Практикум 
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16.  
 Расположение корней квадратичной функции от- носительно 

заданной точки. 
Практикум 

17.  
 Задачи, сводящиеся к исследованию расположе- ния корней 

квадратичной функции. 
Практикум 

 

18. 

  Решение квадратных уравнений с параметром первого типа 

("для каждого значения параметра 
найти все решения уравнения"). 

 

Практикум 

 

19. 

  Решение квадратных уравнений с параметром первого типа 

("для каждого значения параметра 
найти все решения уравнения"). 

 

Практикум 

 

20. 

  Решение квадратных уравнений второго типа ("найти все 

значения параметра при каждом из которых уравнение 

удовлетворяет заданным ус- 

ловиям"). 

 

Практикум 

 

21. 

  Решение квадратных уравнений второго типа ("найти все 

значения параметра при каждом из которых уравнение 

удовлетворяет заданным условиям"). 

 

Практикум 

4. Квадратные неравенства – 6 часов 

22.  
 Решение квадратных неравенств с параметром первого типа. 

Практикум 

23.  
 Решение квадратных неравенств с параметром первого типа. 

Практикум 

24.  
 Решение квадратных неравенств с параметром второго типа. 

Практикум 

25.  
 Решение квадратных неравенств с параметром второго типа. 

Практикум 

26.  
 Решение квадратных неравенств с модулем и па- 

раметром. 
Практикум 

27.  
 Решение квадратных неравенств с модулем и па- раметром. 

Практикум 

5. Аналитические и геометрические приёмы решения задач с параметрами – 3 часа 

28.  
 Использование графических иллюстраций в зада- чах с 

параметрами. 
Практикум 
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29. 

  Использование ограниченности функций, входя-щих в левую 

и правую части уравнений и неравенств. 

 

Практикум 

30.  
 Использование симметрии аналитических выражений. 

Практикум 

6. Задания ЕГЭ – 3 часа 

31.  
 Решение тригонометрических уравнений, нера венств с 

параметром. 

Семинар- 

практикум 

32.  
 Решение логарифмических уравнений, неравенств с 

параметром. 

Семинар- 

практикум 

33.   Решение задач на нахождение области определения Семинар- 
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Решение нестандартных задач по информатике 10-11 класс 

                   Планируемые результаты 

 развитие логического, алгоритмического и математического мышления; 

 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 учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития информатики; 

 формирование осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной 

деятельности. 

Метапредметные: 

 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; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение, умение находить в тексте важные для решения задачи 

параметры; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 
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Предметные 

знать: 

 цели проведения ЕГЭ; 

 особенности проведения ЕГЭ по информатике; 

 структуру и содержание КИМов ЕГЭ по информатике; 

 основные изменения в структуре ЕГЭ по информатике 2021 г. 

 владение фундаментальными знаниями по темам: 

 единицы измерения информации; 

 принципы кодирования; 

 системы счисления; 

 понятие алгоритма, его свойств, способов записи; 

 основные алгоритмические конструкции; 

 основные элементы программирования; 

 основные элементы математической логики; 

 архитектура компьютера; 

 программное обеспечение; 

 основные понятия, используемые в

 информационных и коммуникационных технологиях. 

уметь: 

 эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; 

 оформлять решение заданий с выбором ответа и кратким ответом 

на бланках ответа в соответствии с инструкцией; 

 оформлять решение заданий с развернутым ответом в соответствии с 

требованиями инструкции по проверке; 

 применять различные методы решения тестовых заданий различного типа 

по основным тематическим блокам по информатике. 

 подсчитыватьинформационныйобъёмсообщения; 

 осуществлять перевод из одной позиционной системы счисления в другую; 

 осуществлять арифметические действия в

 позиционных системах счисления; 

 строить и преобразовывать логические выражения; 

 строить для логической функции таблицу истинности и логическую схему; 

 решать системы логических уравнений; 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции 

при программировании; 

 реализовывать сложный алгоритм с использованием

 современных систем программирования. 

 выполнять заданные алгоритмы, содержащие процедуры и функции; 

 находить и исправлять ошибки в программах; 
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 определять адрес или маску компьютерной сети; 

 разрабатывать стратегии выигрыша в задачах теории игр. 

 формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений; 

 владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Информация и ее кодирование (18 ч.) 

Информация и информационные процессы в технике. Кодирование 

информации с помощью знаковых систем. Кодирование информации. 

Единицы измерения количества информации. Количество информации как 

мера уменьшения неопределенности знания. Алфавитный подход к определению 

количества информации. Процесс передачи информации. Виды и свойства 

источников и приемников информации. Скорость передачи информации и 

пропускная способность канала связи. 

Кодирование и комбинаторика. 

Сигнал, кодирование и декодирование, причины искажения информации при 

передаче. Правило Фано. 

Кодирование текстовой информации. Кодировка ASCII. Основные 

используемые кодировки кириллицы. 

Кодирование графической информации. Кодирование звука. 

Решение тренировочных задач на измерение количества информации, 

скорости передачи информации, кодирование текстовой, звуковой, графической 

информации и измерение ее информационного объема, кодирование и 

декодирование информации. 

Позиционные системы счисления. Двоичная, восьмеричная, 

шестнадцатеричная системы счисления. Кодирование чисел в разных системах 

счисления. Сложение и умножение в разных системах счисления. 

Представление числовой информации. Хранение в памяти целых чисел. 

Прямой, обратный и дополнительные коды. Хранение в памяти вещественных 

чисел. 

2. Технология обработки информации в электронных таблицах (2 ч.) 

Основные правила адресации ячеек в электронной таблице. Понятие 

абсолютной и относительной адресации. Решение тренировочных задач на 

представление числовых данных в виде диаграмм. 

3. Моделирование (3 ч.) 

Анализ информационных моделей. Графы. Поиск путей в графах. Базы 

данных. 

4. Программные средства

информационных и коммуникационных 

технологий (2 ч.) 

Файловая система. Маски имен файлов. Компьютерные сети. Адресация в 

Интернете. IP-адрес и маска сети. 

5. Логика (9 ч.) 
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Основные логические операции. Законы логики. Составление таблицы истинности 

для логической функции. Диаграммы Эйлера-Венна. Сложные запросы для 

поисковых систем. Проверка истинности логического выражения. Решение задач 

на отрезки. Множества в логических уравнениях. Задачи на делители. Битовые 

операции в логических уравнениях. Битовые операции в логических уравнениях. 

6. Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по информатике (1 час)  

Особенности проведения ЕГЭ по информатике. Специфика тестовой формы 

контроля. Структура и содержание КИМов по информатике.

 Основные термины ЕГЭ. 

7. Логика (6 ч.) 

Решение системы логических уравнений сведением к типовой схеме. 

Решение системы логических уравнений с использованием замены переменных. 

Использование графов для решения систем логических уравнений. Метод 

отображений для решения систем логических уравнений. 

8. Алгоритмизация и программирование (23 ч.) 

Повторение основных алгоритмических конструкций. Способы

 описания алгоритмов. Выполнение алгоритмов для исполнителя. 

Выполнение и анализпростых алгоритмов. Анализ алгоритмов 

сциклами. Поиск ошибок в алгоритмах. 

Массивы. Решение задач с одномерными и двухмерными массивами. 

Анализ программ с циклами и условными операторами. 

Рекурсивные алгоритмы. 

Решение задач динамического программирования. Теория игр. 

Разработка алгоритмов обработки строк символов.

 Решение задач повышенной сложности из материалов ЕГЭ. 

9. Тренинг по вариантам (4 ч.) 

Выполнение тренировочных заданий. Проведение

 пробного ЕГЭ с последующим разбором 

результатов. 
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3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Раздел. Темы Всего 

часов 

Зад

а 

ни

я 

ЕГЭ 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне УУД) 

10 класс 

1. Информация и ее кодирование 18   

1-2 Информация и информационные 

процессы в технике. 

Кодирование информации с 

помощью знаковых систем. 

2 5 Умение решать задачи на 
вычисление информационного 
объема текстовой информации 

3-4 Единицы измерения 

информации. 

Алфавитный подход. Скорость 

передачи информации и 

пропускная способность 

канала связи. 

2 13 Умение решать задачи на 
определение пропускной 
способности канала связи 

5-6 Кодирование и комбинаторика. 2 10  

7-8 Сигнал, кодирование и 
декодирование, причины 

искажения информации при 

передаче. Правило Фано. 

2 9 формирование научного типа 
мышления, научных 

представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений; 

9-10 Кодирование текстовой 

информации. Кодировка ASCII. 

Основные используемые 

кодировки кириллицы. 

2 9 Умение решать задачи на 
вычисление информационного 

объема текстовой, графической 
и звуковой информации 
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11-12 Кодирование графической 

информации. Кодирование 
звука. 

2 9 

13-14 Решение тренировочных задач на 

измерение количества 

информации. 

2 5,9, 
10, 

13 

15-16 Позиционные системы 

счисления. Двоичная, 

восьмеричная, 

шестнадцатеричная системы 

счисления. 

2 1 Умение представлять и 
работать с числами в 

различных системах счисления 

17-18 Представление числовой 
информации. Хранение в памяти 

целых чисел. Прямой, обратный 

и дополнительные коды. 

Хранение в памяти 

вещественных чисел. 

2 16 
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2. Технология обработки информации 
в электронных таблицах 

2   

19-20 Основные правила адресации 

ячеек в электронной таблице. 

Понятие абсолютной и 

относительной адресации. 

Решение тренировочных задач 

2 7 Умение решать задачи на 
расчеты в электронных 
таблицах 

3. Моделирование 3   

21-23 Анализ информационных 

моделей. Графы. Поиск путей в 
графах. Базы данных. 

3 3,4, 

15 

Умение считывать данные из 
таблиц и графов и производить 
их обработку 

4. Программные средства 

информационных и коммуникационных 
технологий 

2   

24-25 Файловая система. Маски имен 

файлов. Компьютерные сети. 

Адресация в Интернете. IP-адрес 

и маска сети. 

2 4, 

12 

Умение решать задачи с IP- 
адресом сети и маской и на 
сложные запросы к поисковому 
серверу 

5. Логика 9   

26 Основные логические операции. 
Законы логики. Таблицы 

истинности 

1 2 Знание формул булевой 

алгебры, умение строить 

таблицы истинности и рисовать 

логические схемы по 

логическому выражению и 

наоборот, умение упрощать и 

вычислять значение логического 

выражения 

27-28 Диаграммы Эйлера-Венна. 

Сложные запросы для поисковых 

систем. 

2 17 

29-30 Проверка истинности 

логического выражения. 

Решение задач на отрезки. 

Множества в логических 

уравнениях. Задачи на делители. 

2 18 

31-33 Битовые операции в логических 
уравнениях.. 

3 18 

34 Зачѐт. 1  
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11 класс 

6. Контрольно-измерительные 

материалы ЕГЭ по информатике 

1   

35 Особенности проведения ЕГЭ 

по информатике. Специфика 

тестовой формы контроля. 

Структура и содержание 

КИМов по информатике. 

Основные термины ЕГЭ. 

1  Умение решить 
демонстрационные варианты 

ЕГЭ 

7. Логика 6   

36-38 Решение системы логических 

уравнений сведением к типовой 

схеме и с использованием 

замены переменных. 

3 18, 

23 

 



447 

39-41 Использование графов для 

решения систем логических 

уравнений. Метод отображений 

для решения систем логических 

уравнений. 

3 18, 

23 

Знание формул булевой 
алгебры, умение строить 
таблицы истинности и рисовать 
логические схемы по 
логическому выражению и 
наоборот, умение упрощать и 
вычислять значение 
логического выражения 

8. Алгоритмизация и 
программирование 

23   

42-43 Повторение основных 

алгоритмических конструкций. 
Способы описания алгоритмов. 

2 6 Умение формально исполнять 
алгоритм, записанный на 
естественном языке или умение 
создавать линейный алгоритм 
для формального исполнителя с 
ограниченным набором команд, 
строить дерево игры по 
алгоритму. 
Умение анализировать программ 
и исправлять ошибки, умение 
составить программу на языке 
программирования 

Владение навыками 

алгоритмического мышления и 

понимание необходимости 

формального описания 

алгоритмов 

44-45 Выполнение алгоритмов для 
исполнителя. 

2 14 

46-47 Выполнение и анализ простых 
алгоритмов. 

2 6 

48-49 Анализ алгоритмов с циклами. 

Поиск ошибок в алгоритмах. 

2 8, 24 

50-52 Массивы. Решение задач с 
одномерными и двухмерными 

массивами. 

3 19, 

25 

53-55 Анализ программ с циклами и 
условными операторами. 

3 20 

56-57 Рекурсивные алгоритмы. 2 11 

58-60 Решение задач динамического 
программирования. Теория игр. 

3 26 

61-64 Разработка алгоритмов 

обработки строк символов. 

Решение задач повышенной 

сложности из материалов ЕГЭ 

4 27 

9. Тренинг по вариантам 4   
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65-68 Выполнение тренировочных 

заданий. Проведение пробного 

ЕГЭ с последующим разбором 

результатов. 

4  Систематизируют теоретический 
материал каждого раздела, 
разбирают типовые задачи, 
отрабатывают навыки решения 
вариантов ниже перечисленных 
заданий теста ЕГЭ 

ИТОГ

О 

68 24   
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Рабочая программа внеурочной деятельности для 

учащихся 10-го "Лаборатория по физике" 

Основные задачи (цели)  курса: 

. 
создание условий для развития творческих способностей учащихся путём решения 

нестандартных, эвристических задач. 

Физическая задача – это ситуация, требующая от учащихся мыслительных и практических 

действий на основе законов и методов физики, направленных на овладение знаниями по 

физике и на развитие мышления. Способы решения традиционных задач хорошо известны: 

логический, математический, экспериментальный. Методика обучения этим способам 

опирается на алгоритмические или полуалгоритмические модели. Но при решении 

творческих задач эти методы порой оказываются бессильными. 

Нестандартные задачи требуют нестандартного мышления, их решение невозможно свести к 

алгоритму. Поэтому наряду с традиционными методами необходимо вооружить учащихся и 

эвристическими методами решения задач, которые основаны на 

фантазии, преувеличении, «вживании» в изучаемый предмет или явление и др. 

Эти методы не просто интересны, они раскрывают творческий потенциал ученика, развивают 

образное мышление, обогащают духовную сферу. Они помогут учителю показать физику, 

как предмет глубоко значимый для любого человека, огромный культурный аспект 

физической науки, сформировать устойчивый интерес к ее изучению. 

Программа курса предназначена для предпрофильной подготовки учащихся 10-го 

информационно-технического класса , желающих приобрести опыт практического 

применения знаний по физике, а так же для осознанного выбора профильной направленности 

обучения в старшей школе. Данный курс модифицированный. Он готовит учащихся для 

успешного усвоения курса физики 10-го класса и подготовки к сдаче ЕГЭ. 

Программа курса согласована с профильным курсом и позволит учащимся углубить и 

расширить свои знания и умения а также подготовиться к сдаче ЕГЭ. 

Цели курса 

Расширение кругозора школьников и углубление знаний по основным темам 

базового курса физики , систематизация знания учащихся 10-го класса по физике и их 

профессиональное самоопределение. 

Формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах решения 

физических задач. 

Дать учащимся представление о практическом применении законов физики к изучению 

физических явлений и процессов, происходящих в окружающем нас мире. 

Задачи курса 

Создание условий для развития устойчивого интереса к физике, к решению задач. 
Формирование навыков самостоятельного приобретения знаний и применение их в 

нестандартных ситуациях. 

Развитие общеучебных умений: обобщать, анализировать, сравнивать, систематизировать 

через решение задач. 

Развитие творческих способностей учащихся. 

Развитие коммуникативных умений работать в парах и группе. 

Показать практическое применение законов физики через решение задач, связанных с 

явлениями и процессами, происходящими в окружающем нас мире. 

Программа данного курса рассчитана на преподавание в объеме 34 часов (1 час в 

неделю), в процессе проведения которых сочетаются теоретический материал и 

практические работы, демонстрационные эксперименты. 

Образовательное, политехническое и воспитательное значение решения задач при изучении 

школьного курса физики трудно переоценить.Основные понятия и законы физики не могут 

быть усвоены на достаточно высоком уровне если их изучение не будет сопровождаться 

решением различного типа задач: качественных, расчетных, графических и др. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 
• ответственное отношение к учению; готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпример; 

• основы экологической культуры; понимание ценности здорового образа жизни; 

• формирование способности к эмоциональному восприятию физических 

задач, решений, рассуждений; 

• умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах 

деятельности; 

• критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении задач. 

Метапредметные: 

регулятивные 

учащиеся научатся: 
• формулировать и удерживать учебную задачу; 

• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

• планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

• составлять план и последовательность действий; 

• осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

• адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

учащиеся получат возможность научиться: 

• определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учётом конечного результата; 

• предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

• осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату 

и по способу действия; 

• выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения; 

• концентрировать волю для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий; 

познавательные 

учащиеся научатся: 
• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

• использовать общие приёмы решения задач; 

• применять правила и пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями; 
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• осуществлять смысловое чтение; 

• создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения задач; 

• находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

• формировать учебную и общепользовательскую компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ- компетентности); 

• видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

• планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

• выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

• интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной 

текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с 

помощью ИКТ); 

• оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

• устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать 

рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников; 

• взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

• разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Предметные: 

учащиеся научатся: 
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное 

падение тел, инерция, взаимодействие тел, колебательное движение, волновое 

движении, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 
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мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость её распространения, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; 

при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон Гука, закон Паскаля, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; 

при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 

Ньютона, закон Гука, и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость её распространения), закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты; 

• самостоятельно приобретать и применять знания в различных 

ситуациях для решения несложных практических задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора и компьютера; 

• пользоваться предметным указателем энциклопедий и 

справочников для нахождения информации; 

• знать основные способы представления и анализа статистических данных; 

уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

учащиеся получат возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических явлениях и физических законах; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, оценивать реальность 

полученного значения 

физической величины. 

 

Программа Вводное занятие . 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Этапы решения. Работа с 
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текстом. Анализ физических явлений, формулировка идеи решения ( план решения). 

Различные приёмы и способы решения: алгоритм, аналогия, геометрические приемы, 

метод размерностей, графическое решение. 

Математическое введение 

Основные математические формулы. Формулы алгебры и геометрии. 
Тригонометрические соотношения. Значения тригонометрических функций. Элементы 

векторной алгебры. 

Основы кинематики . 

Механическое движение. 

 

Механическое движение, относительность движения , система отсчета. Траектория, путь и 

перемещение. Закон сложения скоростей. Графики зависимости кинематических величин от 

времени при равномерном и равнопеременном движении. Движение тела под 

действием силы тяжести по вертикали. Баллистическое движение.. 

Основы динамики 

Законы Ньютона 

. Инерциальная система отсчета. Масса. Сила. Сложение сил. Закон всемирного тяготения. 

Сила тяжести, ускорение свободного падения. Силы упругости, законы Гука. Вес тела, 

невесомость. Силы трения, коэффициент трения скольжения. Тормозной путь. 

 

Статика . 

Условия равновесия тела, не имеющего оси вращения. Условия равновесия тела, имеющего 

ось вращения. Момент силы. Виды равновесия: устойчивое, неустойчивое, 

безразличное. Гидростатика Задачи на определение характеристик равновесия физических 

систем (равновесие материальной точки, равновесие тела, имеющего неподвижную ось 

вращения). Центр тяжести. Решение задач на определение характеристик покоящейся 

жидкости. Составление обобщающей таблицы “Статика” 

Законы сохранения в механике . 

Импульс тела, импульс силы. Закон сохранения импульса. 

Понятие энергии, кинематическая и потенциальная энергии, полная механическая энергия. 

Механическая работа, мощность. Работа силы тяжести, силы упругости. Теорема о 

кинематической энергии. Закон сохранения энергии в механике. Закон Бернулли.. 

Механические колебания и волны 

Решение задач на определение характеристик гармонических колебаний. Решение задач на 

определение характеристик упругих механических волн. 

Заключительное занятие по курсу (1 ч). 

Основные виды деятельности учащихся 

Индивидуальное, коллективное, групповое решение задач различное трудности. Подбор, 

составление и решение по интересам различных сюжетных задач: занимательных, 

экспериментальных, задач с различным содержанием, задач на проекты, качественных задач, 

комбинированных задач и т.д. 

Решение олимпиадных задач. 

Составление таблиц. 

Взаимопроверка решенных задач. 

Составление тестов для использования на уроках физики. 

Составление проектов в электронном виде. 

Экскурсии с целью отбора материала для составления задач. 

Ожидаемые образовательные результаты 

Знания основных законов и понятий. 

Успешная самореализация учащихся. 

Опыт работы в коллективе. 

Умение искать, отбирать, оценивать информацию. 

Систематизация знаний. 



454 

Возникновение потребности читать дополнительную литературу. Получение 

опыта дискуссии, проектирования учебной деятельности. 

Опыт составления индивидуальной программы обучения. 

Календарно-тематическое планирование занятий 

 

№ Дата Тема Формы контроля  

1  Вводное занятие Анкетирование  

2  Математическое введение Основные 

математические формулы(формулы 

алгебры и геометрии 

Фронтальный опрос  

3  Элементы векторной алгебры Тестирование  

4  Значения тригонометрических 

функций. Элементы векторной 

алгебры 

Решение задач ЕГЭ.  

5  Основы кинематики Равномерное и 

движение Величины характеризующие 

механическое движение. 

Тестирование.  

6  Основы кинематики Равнопеременное 

движение. Величины 

характеризующие механическое 

движение. 

Тесты ЕГЭ.  

7  Графики зависимости кинематических 

величин от времени 

Тестирование в 

онлайн. 

 

8  Графики зависимости кинематических 

величин от времени 

Задачи ЕГЭ.  

9  Равнопеременное движение.   

  Величины характеризующие 

механическое движение 

  

10  Движение тела под действием силы 

тяжести по вертикали 

Индивидуальные 

проекты по разделу 

Иллюстрация. 

 

11  Баллистическое движение Индивидуальные 

проекты по разделу 

 

12  Инерциальная система отсчета. Масса. 

Сила. Сложение сил 

Тестирование  

13  Закон всемирного тяготения. Сила 

тяжести, ускорение свободного 

падения. 

Задачи ГИА  

14  Вес тела, невесомость. Задачи ГИА  

15  Силы упругости, законы Гука решение графических 

задач 

 

16  Силы трения, коэффициент трения 

скольжения. Тормозной путь 

Презентация. Решение 

графически задач 
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17  Движение тела под действием 

нескольких сил. 

Тестирование 

Итоговая 

самостоятельная 

работа 

 

18  . Условия равновесия тела, имеющего 

ось вращения. Момент силы. Виды 

равновесия: устойчивое, 

неустойчивое, безразличное 

Решение практических 

задач. 

 

19  Условия равновесия тела, имеющего 

ось вращения. Момент силы. 

Тестирование 

Итоговая 

самостоятельная 

работа 

 

20  Гидростатика Решение практических 

задач 

 

21  Импульс, закон сохранения импульса. Собеседование  

18  Импульс, закон сохранения импульса Задачи ГИА  

19  Импульс, закон сохранения импульса Нестандартные задачи.  

20  Понятие энергии, кинематическая и 

потенциальная энергии, полная 

механическая энергия 

Задачи ГИА  

21  Механическая работа, мощность. 

Работа силы тяжести, силы упругости 

Анкетирование  

22  Механическая работа, мощность. 

Работа силы тяжести, силы упругости 

Защита презентаций.  

23  Теорема о кинематической энергии. 

Закон сохранения энергии в механике 

Тестирование  

24  Закон сохранения энергии в механике Тестирование  

25  . Закон Бернулли Задачи ГИА  

26  Закон сохранения энергии и импульса 

в механике . 

Задачи ГИА  

27  Решение задач на определение 

характеристик гармонических 

колебаний 

Тестирование  

28  Решение задач на определение 

характеристик упругих механических 

волн. 

Тестирование  

29  Решение задач на определение 

характеристик гармонических 

колебаний и упругих механических 

волн 

Тестирование  

30  Решение комбинированных задач. Тестирование  

31  Решение комбинированных задач Тестирование  
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32  Решение экспериментальных задач. Тестирование  

33  Урок-презентация. 

Мини-презентации учащихся по 

решению задач 

Защита проектов.  

34  Урок-презентация. 

Мини-презентации учащихся по 

решению задач 

Защита проектов  

35  Итоговое занятие 

Мини-презентации учащихся по 

решению задач 

Защита проектов 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Наследники Менделеева» (10-11 

класс) 
 

Цель курса: систематизировать и обобщить знания учащихся по неорганической, 

органической и общей химии. 

Место курса в плане внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия «Планета Детства»: 

учебный курс предназначен для обучающихся 10-11-х классов; рассчитан на два года 

обучения по 1 часу в неделю, всего 68 часов. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Тема 1. Органическая химия (20 ч) 
Химические свойства алканов, алкенов, алкинов. спиртов, фенолов, альдегидов, карбоновых 

кислот. Полимеры. Генетическая связь классов органических веществ. Тема 2. 

Экспериментальные основы химии (7 ч) 

Качественные реакции, идентификация веществ, алгоритм идентификации, блок-

схема. Алгоритм обнаружения органических соединений. 

Тема 3. Решение нестандартных задач (7 ч) 

Решение задач из КИМов на выведение формул органических веществ: по массовым долям, 

продуктам сгорания, относительной плотности по газу. Определение эмперических, 

молекулярных, структурных формул. Решение задач по уравнениям реакций с 

использованием органических веществ: определение выхода продукта, объемов или масс 

веществ. 

Тема 4. Строение атомов и химическая связь ( 9 ч) 

Общие принципы строения атома. Правила заполнения энергетических подуровней. 

Составление электронных формул атомов элементов побочных подгрупп. Явление проскока 

электронов. Зависимость свойств от строения. Химическая связь. Виды химической связи их 

особенности. Зависимость свойств веществ от типа химической связи 

Тема 5. Основы термохимии. Химическое равновесие ( 8 ч) 

Законы термохимии. Экзотермические и эндотермические реакции. Расчёты по 

термохимическим уравнениям: определение теплоты, массы или объема продукта реакции. 

Химическое равновесие. Условия смещения химического равновесия. Расчет константы 

равновесия. 

Тема 6. Решение заданий по подготовке к ЕГЭ (16 ч) 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, целеустремленность, воспитание ответственного 
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отношения к природе, осознание необходимости защиты окружающей среды, 

стремление к здоровому образу жизни; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной или профессиональной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

 

Метапредметные результаты: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применении основных методов познания (системно-информационный 

анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно- следственных связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической 

информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата. 

 

Предметные результаты 

1) давать определения изученных понятий; 
2) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык 

химии; 

3) объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и 

органических соединений; 

4) классифицировать изученные объекты и явления; 

5) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 

химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

6) исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять 

их принадлежность к основным классам соединений; 

7) обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях 

изменения свойств веществ; 

8) структурировать учебную информацию; 

9) интерпретировать информацию, полученную из других источников, 

оценивать ее научную достоверность; 

10) объяснять закономерности протекания химических реакций, 

прогнозировать возможность их протекания на основе знаний о строении вещества и 

законов термодинамики; 

11) объяснять строение атомов элементов I—IV периода с использованием 

электронных конфигураций атомов; 

12) моделировать строение простейших молекул неорганических и 

органических веществ, кристаллов; 

13) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

14) характеризовать изученные теории; 

15) самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя 

для этого доступные источники информации; в ценностно-ориентационной сфере: 

прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой 
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веществ; 

16) самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, 

соблюдая правила безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

17) оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Тематическое планирование: 10 класс 

№ 

п/ п 

Тема занятия Форма 

проведения 

занятия 

Количес 

тво 

часов, 

отводим 

ых на 

освоение 

темы 

ЦОР/ЭОР 

Сентябрь 

1 Решение уравнений 

химических реакций по 

химическим свойствам 

алканов. 

Урок практикум 1 https://chemege.ru/testy- 

organika-zadanie-11/ 

https://vpr- 

ege.ru/ege/khimiya/1409- 

trenirovochnye-varianty- 

ege-2022-po-khimii 

https://chem- 

ege.sdamgia.ru/teacher?a=j 

ournal 

2 Решение уравнений 

химических реакций по 

химическим свойствам 

алканов. 

Урок практикум 1 

3 Решение уравнений 

химических реакций по 

химическим свойствам 

алкенов. 

Урок практикум 1 

4 Решение уравнений 

химических реакций по 

химическим свойствам 

алкенов. 

Урок практикум 1 

Октябрь 

5 Решение уравнений 

химических реакций по 

химическим свойствам 

алкинов. 

Урок практикум 1  

https://chemege.ru/testy- 

organika-zadanie-11/ 

 

https://vpr- 

ege.ru/ege/khimiya/1409- 6 Решение уравнений 

химических реакций по 

Урок практикум 1 

 химическим свойствам 

алкинов. 

  trenirovochnye-varianty- 

ege-2022-po-khimii 

 

https://chem- 

ege.sdamgia.ru/teacher?a=j 

ournal 

7 Решение уравнений 

химических реакций по 

химическим свойствам 

спиртов и фенолов 

Урок практикум 1 

https://chemege.ru/testy-organika-zadanie-11/
https://chemege.ru/testy-organika-zadanie-11/
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://chem-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
https://chem-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
https://chem-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
https://chemege.ru/testy-organika-zadanie-11/
https://chemege.ru/testy-organika-zadanie-11/
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://chem-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
https://chem-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
https://chem-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
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8 Решение уравнений 

химических реакций по 

химическим свойствам 

спиртов и фенолов 

Урок практикум 1 

Ноябрь 

9 Решение уравнений 

химических реакций по 

химическим свойствам 

альдегидов. 

Урок практикум 1  

https://chemege.ru/testy- 

organika-zadanie-11/ 

https://vpr- 

ege.ru/ege/khimiya/1409- 

trenirovochnye-varianty- 

ege-2022-po-khimii 

 

https://chem- 

ege.sdamgia.ru/teacher?a=j 

ournal 

10 Решение уравнений 

химических реакций по 

химическим свойствам 

карбоновых кислот 

Урок практикум 1 

11 Решение уравнений 

химических реакций по 

химическим свойствам 

карбоновых кислот 

Урок практикум 1 

12 Полимеры. Их 

применение. 

Круглый стол 1 

Декабрь 

13 Решение цепочек 

уравнений химических 

реакций. 

Урок практикум 1 https://chemege.ru/testy- 

organika-zadanie-11/ 

https://vpr- 

ege.ru/ege/khimiya/1409- 

trenirovochnye-varianty- 

ege-2022-po-khimii 

https://chem- 

ege.sdamgia.ru/teacher?a=j 

ournal 

14 Генетическая связь 

классов органических 

веществ. 

Урок практикум 1 

15 Генетическая связь 

классов органических 

веществ. 

Урок практикум 1 

16 Генетическая связь 

классов органических 

веществ. 

Урок практикум 1 

Январь 

17 Генетическая связь 

классов органических 

веществ. 

Урок практикум 1 https://chemege.ru/testy- 

organika-zadanie-11/ 

https://vpr- 

18 Генетическая связь 

классов органических 

веществ. 

Урок практикум 1 ege.ru/ege/khimiya/1409- 

trenirovochnye-varianty- 

ege-2022-po-khimii 

https://chem- 

ege.sdamgia.ru/teacher?a=j 

ournal 

19 Генетическая связь 

классов органических 

веществ. 

Урок практикум 1 

Февраль 

https://chemege.ru/testy-organika-zadanie-11/
https://chemege.ru/testy-organika-zadanie-11/
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://chem-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
https://chem-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
https://chem-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
https://chemege.ru/testy-organika-zadanie-11/
https://chemege.ru/testy-organika-zadanie-11/
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://chem-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
https://chem-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
https://chem-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
https://chemege.ru/testy-organika-zadanie-11/
https://chemege.ru/testy-organika-zadanie-11/
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://chem-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
https://chem-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
https://chem-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
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20 Качественные реакции 

на углеводороды. 

Урок практикум 

Лабораторная 

работа. 

1 https://chemege.ru/testy- 

organika-zadanie-11/ 

https://vpr- 

ege.ru/ege/khimiya/1409- 

trenirovochnye-varianty- 

ege-2022-po-khimii 

https://chem- 

ege.sdamgia.ru/teacher?a=j 

ournal 

21 Качественные реакции 

на спирты и фенол. 

Урок практикум 

Лабораторная 

работа. 

1 

22 Качественные реакции 

на карбоновые кислоты. 

Урок практикум 

Лабораторная 

работа. 

1 

Март 

23 Решение 

экспериментальных 

задач. 

Урок практикум 

Лабораторная 

работа. 

1 https://chemege.ru/testy- 

organika-zadanie-11/ 

https://vpr- 

ege.ru/ege/khimiya/1409- 

trenirovochnye-varianty- 

ege-2022-po-khimii 

https://content.edsoo.ru/lab/ 

subject/4/ 

https://chem- 

ege.sdamgia.ru/teacher?a=j 

ournal 

24 Решение 

экспериментальных 

задач. 

Урок практикум 

Лабораторная 

работа. 

1 

25 Решение 

экспериментальных 

задач. 

Урок практикум 

Лабораторная 

работа. 

1 

26 Решение 

экспериментальных 

задач. 

Урок практикум 

Лабораторная 

работа. 

1 

Апрель 

27 Вывод формул 

органического вещества 

формул по массовой 

доли элементов. 

Урок практикум 1  

https://chemege.ru/testy- 

organika-zadanie-11/ 

https://vpr- 

ege.ru/ege/khimiya/1409- 

trenirovochnye-varianty- 

ege-2022-po-khimii 

https://chem- 

ege.sdamgia.ru/teacher?a=j 

ournal 

28 Вывод формул 

органического вещества 

формул по продуктам 

сгорания органических 

веществ. 

Урок практикум 1 

29 Вывод органического 

вещества по 

относительной 

Урок практикум 1 

 плотности вещества.    

30 Вывод формул 

органического вещества 

по относительной 

плотности вещества. 

Урок практикум 1 

Май 

31 Решение и оформление 

33 задания из КИМа 

Урок практикум 1 https://chemege.ru/testy- 

organika-zadanie-11/ 

https://chemege.ru/testy-organika-zadanie-11/
https://chemege.ru/testy-organika-zadanie-11/
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://chem-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
https://chem-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
https://chem-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
https://chemege.ru/testy-organika-zadanie-11/
https://chemege.ru/testy-organika-zadanie-11/
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://content.edsoo.ru/lab/subject/4/
https://content.edsoo.ru/lab/subject/4/
https://chem-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
https://chem-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
https://chem-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
https://chemege.ru/testy-organika-zadanie-11/
https://chemege.ru/testy-organika-zadanie-11/
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://chem-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
https://chem-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
https://chem-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
https://chemege.ru/testy-organika-zadanie-11/
https://chemege.ru/testy-organika-zadanie-11/
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32 Решение и оформление 

33 задания из КИМа 

Урок практикум 1 https://vpr- 

ege.ru/ege/khimiya/1409- 

trenirovochnye-varianty- 

ege-2022-po-khimii 

https://chem- 

ege.sdamgia.ru/teacher?a=j 

ournal 

33 Решение и оформление 

33 задания из КИМа 

Урок практикум 1 

Тематическое планирование: 11 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма 

проведения 

занятия 

Количество 

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

ЦОР/ЭОР 

Сентябрь 

1 Физический смысл Урок 1 https://chemege.ru/testy-organika- 

 квантовых чисел. практикум  zadanie-11/ 

 Понятие атомной   https://vpr- 

 орбитали.   ege.ru/ege/khimiya/1409- 

 Формирование   trenirovochnye-varianty-ege- 

 уровней и   2022-po-khimii 

 подуровней в атоме   https://chem- 

 водорода.   ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal 

2 Многоэлектронные Урок 1  

 атомы: объяснение практикум   

 их строения с    

 помощью    

 водородоподобной    

 модели    

3 Заселение атомных Урок 1  

 орбиталей практикум   

 электронами.    

 Принцип минимума    

 энергии, принцип    

 Паули и правило    

 Хунда.    

4 Магнитные и Урок 1  

 энергетические 

свойства атомов. 

Виды 

периодичности 

свойств химических 

элементов. 

практикум   

Октябрь 

https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://chem-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
https://chem-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
https://chem-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
https://chemege.ru/testy-organika-zadanie-11/
https://chemege.ru/testy-organika-zadanie-11/
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://chem-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
https://chem-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
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5 Структура 

периодической 

системы 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. 

Определение 

строения атома по 

их координатам. 

Урок 

практикум 

1  

https://chemege.ru/testy-organika- 

zadanie-11/ 

https://vpr- 

ege.ru/ege/khimiya/1409- 

trenirovochnye-varianty-ege- 

2022-po-khimii 

https://chem- 

ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal 

6 Решение задач по 

строению атома. 

Урок 

практикум 

1 

7 Решение задач по 

строению атома. 

Урок 

практикум 

1 

8 Решение задач по 

изменению свойств 

элементов и их 

соединений. 

Урок 

практикум 

1 

Ноябрь 

9 Решение задач по 

изменению свойств 

элементов и их 

соединений. 

Урок 

практикум 
1 https://chemege.ru/testy-organika- 

zadanie-11/ 

https://vpr- 

ege.ru/ege/khimiya/1409- 

trenirovochnye-varianty-ege- 

2022-po-khimii 

https://chem- 

ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal 

10 Основные 

определения термо 

химии. Тепловой 

эффект и энтальпия 

химических 

реакций. 

Урок 

практикум 

1 

11 Закон Гесса и 

определение 

теплового эффекта 

химических 

реакций. 

Урок 

практикум 
1 

12 Второй закон 

термодинамики и 

понятие об 

энтропии. 

Урок 

практикум 

1 

Декабрь 

13 Решение задач по 

термохимии. 

Урок 

решения 

задач 

1 https://chemege.ru/testy-organika- 

zadanie-11/ 

https://vpr- 

ege.ru/ege/khimiya/1409- 

trenirovochnye-varianty-ege- 

2022-po-khimii 

14 Решение задач по 

термохимии. 

Урок 

решения 

задач 

1 

https://chemege.ru/testy-organika-zadanie-11/
https://chemege.ru/testy-organika-zadanie-11/
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://chem-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
https://chem-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
https://chemege.ru/testy-organika-zadanie-11/
https://chemege.ru/testy-organika-zadanie-11/
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://chem-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
https://chem-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
https://chemege.ru/testy-organika-zadanie-11/
https://chemege.ru/testy-organika-zadanie-11/
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
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15 Энергия Гиббса и 

направление 

реакций в закрытых 

системах. 

Урок 

практикум 

1 https://chem- 

ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal 

16 Химическое 

равновесие. 

Константа 

химического 

равновесия. 

Урок 

практикум 

1 

Январь 

17 Сдвиг химического 

равновесия под 

действием внешних 

факторов (принцип 

Ле Шателье-Брауна) 

Урок 

практикум 

1 https://chemege.ru/testy-organika- 

zadanie-11/ 

https://vpr- 

ege.ru/ege/khimiya/1409- 

trenirovochnye-varianty-ege- 

2022-po-khimii 

https://chem- 

ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal 

18 Решение задач по 

теме: Химическое 

равновесие. 

Урок 

решения 

задач 

1 

19 Решение задач по 

теме: Химическое 

равновесие. 

Урок 

решения 

задач 

1 

Февраль 

20 Окислительно- 

восстановительные 

реакции. 

Урок 

практикум 

1 https://chemege.ru/testy-organika- 

zadanie-11/ 

https://vpr- 

ege.ru/ege/khimiya/1409- 

trenirovochnye-varianty-ege- 

2022-po-khimii 

https://chem- 

ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal 

21 Типичные 

окислители. 

Урок 

практикум 
1 

22 Типичные 

восстановители. 

Урок 

практикум 

1 

Март 

23 Составление 

уравнений ОВР и 

подбор 

коэффициентов 

методом 

электронно-ионных 

полуреакций. 

Урок 

практикум 
1 https://chemege.ru/testy-organika- 

zadanie-11/ 

https://vpr- 

ege.ru/ege/khimiya/1409- 

trenirovochnye-varianty-ege- 

2022-po-khimii 

https://chem- 

24 Составление 

уравнений ОВР и 

подбор 

коэффициентов 

методом 

электронно-ионных 

полуреакций. 

Урок 

практикум 
1 ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal 

https://chem-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
https://chem-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
https://chemege.ru/testy-organika-zadanie-11/
https://chemege.ru/testy-organika-zadanie-11/
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://chem-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
https://chem-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
https://chemege.ru/testy-organika-zadanie-11/
https://chemege.ru/testy-organika-zadanie-11/
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://chem-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
https://chem-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
https://chemege.ru/testy-organika-zadanie-11/
https://chemege.ru/testy-organika-zadanie-11/
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://chem-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
https://chem-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по внеурочной деятельности 

 
«Практикум решения задач» 

 

Главная цель изучения курса - формирование всесторонне образованной личности, умеющей 

ставить цели, организовывать свою деятельность, оценивать результаты своего труда, 

применять математические знания в жизни. 

 

Содержание построено таким образом, что изучение всех последующих тем обеспечивается 

знаниями по ранее изученным темам базовых курсов. Предполагаемая методика изучения и 

25 Электролиз 

растворов и 

расплавов. 

Химические 

реакции в 

гальванических 

элементах. 

Урок 

практикум 

1 

26 Обобщающий урок Круглый 

стол 

1 

Апрель 

27 Решение задач на 

растворы. 

Урок 

решения 

задач 

1  

https://chemege.ru/testy-organika- 

zadanie-11/ 

https://vpr- 

ege.ru/ege/khimiya/1409- 

trenirovochnye-varianty-ege- 

2022-po-khimii 

https://chem- 

ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal 

28 Решение задач на 

растворы. 

Урок 

решения 

задач 

1 

29 Решение задач на 

избыток – 

недостаток. 

Урок 

решения 

задач 

1 

30 Решение задач на 

избыток – 

недостаток. 

Урок 

решения 

задач 

1 

Май 

31 Решение 

демоверсий 

Урок 

практикум 

1 https://chemege.ru/testy-organika- 

zadanie-11/ 

https://vpr- 

ege.ru/ege/khimiya/1409- 

trenirovochnye-varianty-ege- 

2022-po-khimii 

https://chem- 

ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal 

32 Решение 

демоверсий 

Урок 

практикум 

1 

33 Решение 

демоверсий 

Урок 

практикум 

1 

https://chemege.ru/testy-organika-zadanie-11/
https://chemege.ru/testy-organika-zadanie-11/
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://chem-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
https://chem-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
https://chemege.ru/testy-organika-zadanie-11/
https://chemege.ru/testy-organika-zadanie-11/
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://vpr-ege.ru/ege/khimiya/1409-trenirovochnye-varianty-ege-2022-po-khimii
https://chem-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
https://chem-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
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структура программы позволяют наиболее эффективно организовать учебный процесс, в том 

числе и обобщающее повторение учебного материала. В процессе занятий вводятся новые 

методы решения, но вместе с тем повторяются, углубляются и закрепляются знания, 

полученные ранее, развиваются умения применять эти знания на практике в процессе 

самостоятельной работы. 

 

Программа содержит все необходимые разделы и соответствует современным требованиям, 

предъявляемым к программам внеурочной деятельности. 

 

Изучение данной программы позволит учащимся лучше ориентироваться в различных 

ситуациях. Данный курс рассчитан на освоение некоторых тем по математике на 

повышенном уровне, причем содержание задач носит практический характер и связан с 

применением математики в различных сферах нашей жизни. 

 

Содержание курса построено таким образом, чтобы наряду с поддержкой базового курса 

математики старшей школы повторить материал основной школы, а также рассмотреть 

решение задач повышенного уровня сложности, включенных в сборники контрольно-

измерительных материалов и не нашедших отражение в учебниках. Курс ориентирован на 

удовлетворение любознательности старшеклассников, развивает умения и навыки решения 

задач, необходимые для продолжения образования, повышает математическую культуру, 

способствует развитию творческого потенциала личности. 

 

Цель курса: 

 

 формирование всесторонне образованной и инициативной личности; 

 обучение деятельности — умение ставить цели, организовать свою 

деятельность, оценить результаты своего труда; 

 формирование личностных качеств: воли, чувств, эмоций, творческих

способностей, познавательных мотивов деятельности; 

 обогащение регуляторного и коммуникативного опыта: рефлексии собственных 

действий, самоконтроля результатов своего труда. 

 

Задачи: 

 

 создание условий   для   реализации   математических и   коммуникативных  

способностей подростков в совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми; 

 

 формирование у подростков навыков применения математических знаний для 

решения различных жизненных задач; 

 расширение представления подростков о школе, как о месте реализации 

собственных замыслов и проектов; 

 развитие математической культуры школьников при активном применении 

математической речи и доказательной риторики. 

 создать условия для усвоения обучающимися наиболее общих приемов и 

способов решения задач; 

 создать условия для развития умений самостоятельно анализировать и 

решать задачи по образцу и в незнакомой ситуации; 
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 создать условия для формирования и развития у   старшеклассников

аналитического и логического мышления при проектировании решения задачи; 

 продолжить формирование опыта творческой деятельности

учащихся через исследовательскую деятельность при решении 

нестандартных задач; 

 создать условия для развития коммуникативных и общеучебных навыков 

работы в группе, самостоятельной работы, умений вести дискуссию, 

аргументировать ответы и т.д. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности по математике. 

Программа внеурочной деятельности по математике направлена на достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

Личностных: 

1) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений; 

2) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

3) развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а 

также для последующего обучения в высшей школе; 

4) сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми и младшими в образовательной, 

общественно – полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видах 

деятельности. 

 

Метапредметных: освоение способов деятельности 

познавательные: 

1) овладение навыками познавательной, учебно – исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

2) самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

3) творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказаться от образца, искать оригинальное решение. 

Коммуникативные: 

1) умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

2) адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

3) владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

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

(диспута); 

4) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять роли и функции 

участников, общие способы работы; 

5) использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создание базы данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 
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Регулятивные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2) понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

3) объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности; 

4) умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности; 

5) конструктивное восприятие иных мнений и идей, учёт индивидуальности 

партнёров по деятельности; 

6) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия; 

7) осуществление осознанного выбора путей продолжения образования

 или будущей профессиональной деятельности. 

 

Базовый уровень: 

1) развитие представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

3) решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; составление плана решения 

задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов 

в задаче, исследование полученного решения задачи; решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

5) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

6) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

Углубленный уровень: 

1) сформированность понятийного аппарата по основным курсам математики; 
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знание основных теорем, формул и умения их применять; умения находить 

нестандартные способы решения задач; 

2) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

3) освоение математики на профильном уровне, необходимом для применения 

математики в профессиональной деятельности и на творческом уровне. 

 

Содержание программы внеурочной деятельности по математике. 

Формы организации и виды деятельности. 

 

I раздел. История математики. 

Математика ХХ века: основные достижения. Осознание роли математики в развитии 

России и мира. 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Поиск нужной информации в источниках различного типа. 

Воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей. 

Сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов. 

Формы организации внеурочной деятельности: исследовательская и проектная 

деятельности. 

II раздел. Логика и смекалка. Текстовые задачи. Олимпиадные задачи. 

Логические задачи (по типу заданий открытого банка ЕГЭ базового уровня). Задачи 

занимательной арифметики, задачи на последовательности, переливания, взвешивания, 

движения, работу и другие. Софизмы, ребусы, шифры, головоломки. Задачи практического 

содержания: физического, экономического, химического, исторического профилей (по 

типу заданий КИМ ЕГЭ профильного уровня). 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Поиск нужной информации (формулы) в источниках различного типа. Умение адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную 

трудность и собственные возможности её решения. 

Умение производить аргументированные рассуждения, проводить обобщение. Умение 

воспринимать устную речь, участие в диалоге. 

Выполнение работы по предъявленному алгоритму. 

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных 

математических проблем. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказаться от 

образца, искать оригинальное решение. 

Воспитание средствами математики культуры личности, развитие логического мышления. 

Применение полученных знаний и умений в практической деятельности: умение решать 
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текстовые задачи. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия, 

консультации; практикумы решения задач; подготовка к олимпиадам, конкурсам, 

викторинам, урок- презентация, урок – исследования. 

 

III раздел. Уравнения и неравенства. 

Рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения (по типу заданий открытого банка ЕГЭ по математике базового уровня). 

Рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения и неравенства (по типу заданий КИМ ЕГЭ по математике профильного уровня). 

Схема Горнера. Уравнения и неравенства со знаком модуля (тригонометрические, 

иррациональные, показательные, логарифмические). Уравнения с параметром 

(тригонометрические, иррациональные, показательные, логарифмические - по типу заданий 

КИМ ЕГЭ по математике профильного уровня). 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Умение классифицировать уравнения и неравенства по типам и распознавать различные 

методы решения уравнений и неравенств. Умение приводить примеры, подобрать 

аргументы, сформулировать выводы. Умение объяснить изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. Самостоятельное составление 

алгоритмических предписаний и инструкций по теме. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

Построение и исследование математических моделей для описания и решения задач из 

смежных дисциплин. Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа. Составление обобщающих информационных конспектов. Развитие умения 

производить аргументированные рассуждения, проводить обобщение. Работа с литературой 

(учебной и справочной). Выполнение работы по предъявленному алгоритму. 

Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения. 

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных 

математических проблем. 

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно – полезной, учебно - 

исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия, 

консультации; практикумы решения задач; урок-презентация, урок – исследования. 

 

IV раздел. Числа. Действия с действительными числами. Свойства 

степеней, корней и логарифмов. Тождественные преобразования алгебраических, 

логарифмических выражений. 

Простые и составные числа. Делимость чисел. Свойства чисел. Операции над ними. Методы 

рационального счёта. Степень с действительным показателем. Корень n – ой степени. 

Логарифмы. Свойства логарифмов (по типу заданий открытого банка ЕГЭ по математике 

базового уровня). 
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Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Умение выполнять действия с действительными числами, делать прикидку и оценку 

результата вычислений. 

Умение выполнять преобразования целых и дробных рациональных выражений; выражений 

содержащих корни и степени с дробными показателями, логарифмические выражения. 

Умение выражать из формулы одну переменную через другие. 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Работа с 

литературой (учебной и справочной). Составление обобщающих

 информационных таблиц (конспектов). Развитие умения 

производить аргументированные рассуждения, проводить обобщение. 

Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения. 

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных 

математических проблем. 

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно – полезной, учебно - 

исследовательской, творческой и других видах деятельности. Формирование 

вычислительной культуры. 

Формы   организации   внеурочной   деятельности:    индивидуальные    и    групповые 

занятия, консультации; практикумы решения задач; урок-презентация, урок – исследования. 

 

V раздел. Планиметрия. Стереометрия. Решение задач по типу заданий 

КИМ ЕГЭ по математике (базовый и профильный уровни). 

 

Плоские геометрические фигуры, их основные свойства. Прямые и плоскости в пространстве. 

Многогранники. Тела и поверхности вращения. 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Развитие систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах (призма, параллелепипед, куб, пирамида); развитие 

умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной 

модели с использованием геометрических понятий и теорем. 

Применение полученных знаний и умений при решении задач; умение решать задачи на 

доказательство, построение и вычисление. 

Овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений. 

Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач. Развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе. 

Применение полученных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной 

жизни. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия, 

консультации; практикумы решения задач; урок-презентация, урок – исследования. 

Способы проверки результатов: участие в олимпиадах разных уровней, участие в 



471 

предметной неделе, участие в ежегодной школьной научно-практической конференции 

«Познание», результаты ЕГЭ, поступление учащихся в высшие учебные заведения. 

Но важнее всего — первоначальная рефлексия: каждый участник может сам себя оценить 

или это может быть коллективная оценка после каждого занятия. 
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Распределение учебных часов по разделам программы 

 

 

 

Раздел 
Коли

честв

о 

часов 

Тема занятия. 

 

 

История математики ХХ 

века. 

 

 

 

4 ч. 

Алгебра и теория чисел. Математическая логика. 

Методы математической статистики. Теория алгоритмов. Теория графов. 

Теория игр   (повышенный   уровень математической 

подготовки учащихся). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логика и смекалка. 

Текстовые задачи. 

Олимпиадные задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 ч. 

Текстовые задачи на проценты. 

Логические задачи (взвешивание, переливание и    т.д.).     Текстовые     задачи     на прогрессии 

(базовый уровень математической подготовки учащихся). 

Текстовые задачи на движение (прямолинейное, круговое). Задачи на смеси и сплавы. 

 Текстовые задачи на работу. Задачи практического содержания: 

физического   профиля  (повышенный 

уровень математической подготовки учащихся). 

Задачи практического  содержания: экономического профиля. Задачи с 

параметрами (высокий уровень математической 

подготовки учащихся). 

 

 

 

Уравнения. Неравенства. 

 

 

 

14 ч 

Понятие равносильности уравнений. Рациональные уравнения. 

Иррациональные уравнения. 

Показательные  и логарифмические уравнения. Тригонометрические уравнения 

Рациональные уравнения  и неравенства. 
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Иррациональные уравнения и неравенства. Уравнения и неравенства со знаком модуля. 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. Тригонометрические 

уравнения 

(повышенный уровень математической подготовки учащихся). 

Уравнения с параметром 

(тригонометрические, иррациональные, 

показательные, логарифмические) (высокий уровень математической подготовки 

учащихся). 

 

Числа. Действия с 
действительными 

числами. Свойства степеней, 

корней и логарифмов. 

Тождественные преобразования 
алгебраических, 

логарифмических выражений. 

 
Делимость чисел. Простые и составные числа. Приёмы быстрого счёта. Правила действий 
над действительными числами. Округление чисел (базовый уровень

 математической подготовки учащихся). Степень с действительным
 показателем. Корень n -ой   степени   из   действительного числа. Преобразования

 целых и дробных рациональных выражений; выражений содержащих корни и 
степени с дробными 

показателями. Логарифмы, свойства логарифмов Преобразование логарифмических 

выражений(базовый и повышенный уровни 

математической подготовки учащихся). 

 

 

 

 

 

 

16 ч. 

 

http://edu.alnam.ru/book_dmath.php?id=33
http://edu.alnam.ru/book_dmath.php?id=33
http://edu.alnam.ru/book_dmath.php?id=36
http://edu.alnam.ru/book_dmath.php?id=36
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Планиметрия. Стереометрия. 

 

 

 

 

 

18 ч. 

Технология решения геометрических задач по планиметрии - нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей) (базовый уровень математической 

подготовки учащихся). 

Задачи на построение (типовые задания по планиметрии КИМ ЕГЭ по 

математике профильный уровень). 

Технология решения задач по стереометрии - нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей и объёмов - типовые задания КИМ ЕГЭ по математике 

базовый и профильный уровни). 
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Тематическое планирование. 

10 класс «Практикум решения задач» 

 

 

 

 № Тема занятия Форма и вид 

деятельности. 

Кол-во 

часов 

 1. Алгебра и теория чисел Беседа-лекция. 
Знакомство с научно- 

популярной литературой. 

 

1 

 2. 
Математическая логика. 

Беседа. Практическая 

работа в группах. 1 

 3. Методы математической статистики. Индивидуальная работа. 
1 

 4. 
Теория алгоритмов. Теория графов. 

Теория игр . 

Мини-лекция Решение 

задач, работа в группах. 
 

1 

 5. 
Текстовые задачи на проценты. 

Решение задач, работа в 

группах. 1 

 6. 
Текстовые задачи на проценты. 

Решение задач, работа в 

группах. 1 

 7. Логические задачи 

переливание и т.д.). 

 
(взвешивание, 

 Решение задач, работа в 

группах. 
 

1 

 8. Логические задачи 

переливание и т.д.). 

 (взвешивание,  Практическая работа в 

группах. 
 

1 

9. Текстовые задачи 
(прямолинейное, круговое). 

на движение Практическая работа в 
группах 

1 
 

10. Текстовые задачи 
(прямолинейное, круговое). 

на движение Практическая работа в 
группах, 

1 
 

11. Текстовые задачи на прогрессии Беседа. Работа с 

источниками 

информации. 

 

1 

 

12. Текстовые задачи на прогрессии . Практическая работа в 
группах 

1 
 

13. Задачи на смеси и сплавы. Решение олимпиадных 
и занимательных задач 

1 
 

14. Задачи на смеси и сплавы. Решение занимательных 
задач., 

1 
 

15. Текстовые задачи на работу Работа в группах. 1  

16. Текстовые задачи на работу Практическая работа 1  

17. Задачи практического содержания: 

физического, экономического профиля 

Решение задач, работа в 

группах. 
 

1 

 

18. Задачи практического содержания: 
физического, экономического профиля 

Решение олимпиадных 
и занимательных задач 

1 
 

19. Задачи с параметрами Решение з задач. 
1 
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20. Задачи с параметрами Практическая 
группах 

работа в 
1 

21. 
Понятие равносильности уравнений. 

Рациональные уравнения. 

Мини-лекция. 

Решение 

Практическая 

группах 

Беседа. 

задач. 

работа в 

 

1 

22. 
Иррациональные уравнения. 

Мини-лекция. 

Решение задач 1 

23. Показательные и логарифмические 
уравнения. 

Решение задач. 
1 

24. Показательные и логарифмические 
уравнения. 

Практическая работа. 
1 

25. Тригонометрические уравнения Мини-лекция. 
Решение задач 

1 

26. Тригонометрические уравнения Мини-лекция. Решение 

заданий в парах. 
 

1 

27. Рациональные уравнения и неравенства Беседа. Практическая 

работа в группах. 
 

1 

28. Рациональные уравнения и неравенства Практическая 

парах. 

работа в  

1 

29. Иррациональные уравнения и неравенства Решение задач, работа в 

группах. 
 

1 

30. Уравнения и неравенства со знаком модуля Решение задач, работа в 

группах. 
 

1 

31. Показательные и логарифмические 
уравнения и неравенства. 

Мини-лекция. 
Решение задач 

1 

32. Показательные и логарифмические 
уравнения и неравенства. 

. 
Практическая работа 

1 

33. 
Уравнения с  параметром 

(тригонометрические,  иррациональные, 

показательные, логарифмические) (высокий 

уровень математической подготовки 
учащихся). 

Мини-лекция. 

Решение задач 
 

 

1 

34. 
Уравнения с  параметром 

(тригонометрические,  иррациональные, 

показательные, логарифмические) (высокий 

уровень математической подготовки 
учащихся). 

Решение задач, работа в 

группах. 
 

 

1 
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11класс «Практикум решения задач». 

 

 

 № Тема занятия Форма и вид 

деятельности. 

Кол-во 

часов 

     

 35. Делимость чисел. Простые и составные 
числа. Приёмы быстрого счёта. 

Беседа-лекция.. 
1 

 36. Правила действий над действительными 
числами. Округление чисел. 

Беседа. Практическая 
работа в группах. 

1 

 37. Степень с действительным показателем. 

Корень n -ой степени из действительного 
числа. 

Мини-лекция. Решение 

задач. 
 

1 

 38. Степень с действительным показателем. 
Корень n -ой степени из действительного 

числа. 

Решение задач, работа в 

группах. 
 

1 

 39. Преобразования  целых и  дробных 

рациональных выражений;  выражений 

Решение задач, работа в 

группах. 

 

 
содержащих корни и степени с дробными 

 1 

 показателями.   

 40. Преобразования  целых и  дробных 

рациональных выражений;  выражений 

Решение задач, работа в 

группах. 

 

 
содержащих корни и степени с дробными 

 1 

 показателями.   

 41. Преобразования  целых и  дробных 

рациональных выражений;  выражений 

содержащих корни и степени с дробными 

показателями. 

Решение олимпиадных 

задач, работа в группах. 

 

  1 

   

 42. Преобразования  целых и  дробных 

рациональных выражений;  выражений 

содержащих корни и степени с дробными 

показателями. 

Практическая работа в 

группах. 

 

  1 

   

43. Логарифмы, свойства логарифмов Беседа. Работа с 

источниками 

информации. 

 

1 

 

44. Логарифмы, свойства логарифмов. Практическая работа в 
группах, 

1 
 

45. Логарифмы, свойства логарифмов. Практическая работа в 
группах, 

1 
 

46. Преобразование логарифмических . Практическая работа в 1  

http://edu.alnam.ru/book_dmath.php?id=33
http://edu.alnam.ru/book_dmath.php?id=36
http://edu.alnam.ru/book_dmath.php?id=36
http://edu.alnam.ru/book_dmath.php?id=33
http://edu.alnam.ru/book_dmath.php?id=36
http://edu.alnam.ru/book_dmath.php?id=36
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 выражений (базовый и повышенный уровни 
математической подготовки учащихся 

группах  

47. Преобразование логарифмических 
выражений (базовый и повышенный уровни 

математической подготовки учащихся 

Решение олимпиадных 

задач 
 

1 

48. Преобразование логарифмических 

выражений (базовый и повышенный уровни 

математической подготовки учащихся 

Решение олимпиадных 

задач.. 
 

1 

49. Преобразование логарифмических 

выражений (базовый и повышенный уровни 

математической подготовки учащихся 

Работа в группах.  

1 

50. Преобразование логарифмических 
выражений (базовый и повышенный уровни 

математической подготовки учащихся 

Практическая работа  

1 

51. Технология решения геометрических задач по 

планиметрии - нахождение геометрических 

величин (длин, углов, 

площадей) 

Мини-лекция. Беседа. 

Решение задач. 
 

1 

52. Технология решения геометрических задач по 

планиметрии - нахождение геометрических 

величин (длин, углов, 

площадей) 

Решение з задач.  

1 

53. Технология решения геометрических задач по 

планиметрии - нахождение геометрических 

величин (длин, углов, 

площадей) 

Решение з задач.  

1 

54. Технология решения геометрических задач по 

планиметрии - нахождение геометрических 

величин (длин, углов, 

площадей) 

Практическая работа в 

группах 
 

1 

55. Технология решения геометрических задач по

 планиметрии - нахождение 

геометрических величин (длин, углов, 

площадей) 

. Решение задач. 

Практическая работа в 

группах 

 

1 

56. Задачи на построение (типовые задания по 

планиметрии КИМ ЕГЭ по 

математике профильный уровень). 

Мини-лекция. 

Решение задач 
 

1 

57. Задачи на построение (типовые задания по 

планиметрии КИМ ЕГЭ по 

математике профильный уровень). 

Решение задач.  

1 

58. Задачи на построение (типовые задания по 

планиметрии КИМ ЕГЭ по 

математике профильный уровень). 

Практическая работа.  

1 

59. Задачи на построение (типовые задания по 

планиметрии КИМ ЕГЭ по 

математике профильный уровень). 

Работа в группах.  

1 
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60. Технология решения задач по стереометрии - 

нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей и объёмов - типовые 

задания КИМ ЕГЭ по математике 

Мини-лекция. Решение 

задач. 
 

1 

61. Технология решения задач по стереометрии - Беседа. Практическая 1 

 нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей и объёмов - типовые 

задания КИМ ЕГЭ по математике 

работа в группах.  

62. Технология решения задач по стереометрии - 

нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей и объёмов - типовые 

задания КИМ ЕГЭ по математике 

Практическая работа в 

парах. 
 

1 

63. Технология решения задач по стереометрии - 

нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей и объёмов - типовые 

задания КИМ ЕГЭ по математике 

Решение задач, работа в 

группах. 
 

1 

64. Технология решения задач по стереометрии - 

нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей и объёмов - типовые 
задания КИМ ЕГЭ по математике 

Решение задач, работа в 

группах. 
 

1 

65. Технология решения задач по стереометрии - 

нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей и объёмов - типовые 

задания КИМ ЕГЭ по математике 

Решение задач, работа в 

группах. 
 

1 

66. Технология решения задач по стереометрии - 

нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей и объёмов - типовые 

задания КИМ ЕГЭ по математике 

Решение задач, работа в 

группах. 
 

1 

67. Технология решения задач по стереометрии - 

нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей и объёмов - типовые 

задания КИМ ЕГЭ по математике 

Решение задач, работа в 

группах. 
 

1 

68. Технология решения задач по стереометрии - 

нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей и объёмов - типовые 

задания КИМ ЕГЭ по математике 

Решение задач, работа в 

группах. 
 

1 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

по предмету «Иностранный язык» (Английский язык) 

«Школа английского языка» для обучающихся 10-

11 классов 

 

Актуальность данной программы обусловлена созданием системы профильного обучения 

в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию 

обучения и социализацию обучающихся. В настоящее время происходит подъем деловой 

активности и установление контактов с зарубежными партнерами, поэтому знание основ 

обмена деловой информацией и владение навыками деловых отношений становятся 

наиболее востребованными. Развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции, а также готовность к самообразованию и развитию на протяжении всей 

жизни сегодня признаны необходимым условием для успешной реализации личностного 

потенциала в профес- сиональной деятельности. Программа курса внеурочной 
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деятельности «Основы деловой коммуникации» расширяет и углубляет знания, 

представляющие профессиональный и познавательный интерес для учащихся. 

Программа построена на равноценном обучении устным и письменным формам общения и, 

таким образом, реализуется потребность в межличностной, межкультурной, 

межнациональной коммуникации с носителями языка и людьми, владеющими этим языком 

как средством общения. Данная программа внеурочной деятельности позволит развивать 

коммуникативную и социокультурную компетенцию обучающихся, обогатить речевой запас 

дополнительной лексикой, совершенствовать умения и навыки, необходимые для успешного 

взаимодействия с деловыми партнерами, а также сформировать умения и навыки работы с 

деловыми 

документами. 

Перспективную цель данной программы можно определить, как подготовку 

обучающихся к эффективной профессиональной самореализации в условиях современного 

поликультурного пространства - через диалог российской и англоязычной культур. 

Также в качестве целей можно выделить: 

 дальнейшее развитие устной и письменной речи в рамках изучаемых 

норм лексико- грамматического и интонационно-синтаксического 

оформления высказывания; 

 совершенствование способности описывать различные явления деловой 

жизни и давать им собственную оценку на иностранном языке; 

 развитие умений оценивать свой уровень владения видами речевой 

деятельности; 

 формирование практических умений и навыков, необходимых для 

успешных взаимоотношений с деловыми партнерами в будущей 

профессиональной деятельности; 

Задачи: 

1. Развивать иноязычную коммуникативную компетенцию через 

функциональное использование изучаемого языка как средства 

общения. 

2. Развивать лингвистическую компетенцию через овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами общения, увеличение объема языковых знаний 

за счет информации профессионального характера. 

3. Развивать социокультурную компетенцию за счет расширения 

объема знаний о специфике страны изучаемого языка, а также о 

специфике делового общения. 

4. Развивать учебно-познавательную компетенцию за счет формирования 

специальных учебных умений, используя изучаемый язык в целях 

продолжения образования и самообразования. 

5. Способствовать личностному и профессиональному самоопределению, 

социальной адаптации обучающихся, развитию таких личностных качеств, 

как культура общения, доброжелательность, умение работать в 

сотрудничестве, развитие готовности к самостоятельному изучению 

языка. 

Отличительные особенности. Содержание курса внеурочной деятельности «Основы 

деловой коммуникации» имеет свои особенности, обусловленные, во-первых, задачами 

развития, воспитания и обучения учащихся, заданными социальными требованиями к 
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уровню развития их личностных качеств, во-вторых, предметным содержанием системы 

среднего общего образования, в-третьих, возрастными психофизиологическими 

особенностями обучаемых. 

Использование аутентичных текстов и разноуровневых заданий по деловой тематике, 

заданий на аудирование различных уровней сложности, постепенное усложнение лексики по 

мере изучения материала позволяет задействовать в работе учащихся, находящихся на 

разных уровнях овладения языком, выводя их на более высокий уровень развития языковых 

знаний. Разноуровневые задания позволяют осуществлять дифференцированный подход в 

обучении. Приобретенные языковые навыки повысят уровень мотивации обучающихся и 

помогут им почувствовать себя более уверенно независимо от их уровня владения языком. 

Материал 

программы позволит учащимся создать свой банк деловой лексики и деловой корреспонденции, 

впоследствии модернизировать его и адаптировать к реальным условиям. 

Возраст учащихся 

Данная программа предусматривает построение процесса обучения с учащимися 16-17 

лет в группе из 10-15 человек. 

Сроки реализации 

Программа внеурочной деятельности «Школа английского языка» рассчитана на 2 года. 

Формы и режим занятий 

Учебный материал подается в форме презентаций, аудиозаписей, викторин, не утомительной 

для школьника. На каждом занятии обучающиеся добавляют к уже усвоенным знаниям 

дополнительный материал, имея дело преимущественно с письменной и устной иноязычной 

речью. Таким образом, данная программа основывается на коммуникативной методике. При 

помощи коммуникативного метода у детей развивается умение говорить и воспринимать 

речь на слух. Работа над лексикой ориентирована на общеупотребительную терминологию 

делового общения, что позволяет обучающимся расширить запас лексики и позволит 

использовать более широкий спектр источников информации, таких как иноязычная пресса, 

интернет, специальная литература и неформальное общение, так как в программу включены 

такие виды заданий, как дискуссии, обсуждения, диалоги, которые позволяют развивать 

разговорные навыки. В процессе общения и восприятия английской речи осваивается 

грамматика. В преподавании учебного материала в рамках программы используются 

фронтальные и групповые формы 

работы, практические занятия, исследовательские методы, аутентичные материалы. Особо 

важная роль отводится видеофильмам, которые создают языковую среду на уроках и 

являются ценным источником информации, что позволяет развивать коммуникативную 

компетенцию и использовать инновационные технологии, в частности метод проектов. 

Целесообразно использовать следующие формы реализации программы: 

1. Групповые занятия 

2. Работа в парах и малых группах. 

3. Дискуссии и обсуждения. 

4. Составление диалогов по предложенной ситуации. 

5. Индивидуальные занятия с учащимися. 

6. Самостоятельный поиск информации 

7. Защита проектов 

Планируемы результаты: 

Личностные результаты 

 Развитие потребности постоянного культурного, социального и 
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профессионального совершенствования. 

 Формирование мотивации к изучению английского языка с 

целью самосовершенствования и дальнейшей 

профессиональной самореализации. 

 Формирование установки на профессиональное самоопределение 

обучающегося. 

 Развитие навыков сотрудничества с партнерами в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 Развитие умения адекватно воспринимать критику и противоположную точку 

зрения. 

 Формирование толерантного отношения и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог, достигать 

взаимопонимания. 

Метапредметные результаты 

 Формирование умения планировать свою деятельность, 

проектировать и прогнозировать. 

 Формирование мотивации к обучению и познанию. 

 Развитие критического мышления. 

 Развитие умения активно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 Развитие умения работать в паре, группе, распределять роли, слушать 

собеседника и вести диалог 

 Развитие у обучающихся навыков исследовательской работы при 

написании статей, выполнении проектных работ 

 Формирование навыков успешной деловой коммуникации, используя 

английский язык как средство делового общения 

Предметные результаты К концу изучения курса 

выпускник научится: 

В области говорения: 

 Давать подготовленное интервью, кратко комментировать точку 

зрения другого человека. 

 Предоставлять фактическую деловую информацию, детально 

высказываться по широкому кругу вопросов, в том числе поясняя 

свою точку зрения. 

 Передавать смысловые нюансы высказываний с помощью интонации и 

логического ударения. 

 Использовать стиль и язык деловых разговоров и владеть основными 

принципами этикета ведения делового общения 

 Общаться с партнерами в рамках деловых и повседневных ситуаций. 

В области аудирования: 

 Понимать на слух основное содержание несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера с 

нормативным произношением в рамках изученной тематики делового 

общения 
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В области чтения: 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

(научного, 

публицистического, официально-делового: таких как аннотация, статья/публикация в 

журнале, документация, отчет, правила, договор/соглашение, диаграмма / график / 

статистика / схема, 

В области письма: 

 Письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики, включая аргументы, развернутые суждения, 

примеры и выводы. 

 Оформлять различные виды деловой корреспонденции, учитывая 

специфические особенности содержания. (официальное/неофициальное 

приглашение, резюме, жалоба, заявление, письмо-отказ и др.) 

В области грамматики и орфографии: 

 Создавать тексты делового характера без орфографических и 

пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание. 

 Распознавать и употреблять в речи основные синтаксические 

конструкции в соответствии с задачами деловой коммуникации 

 Распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений, союзов и средств логической связи, различных частей речи, 

устойчивых фраз и выражений, принятых в сфере делового общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Бегло говорить на различные темы в ситуациях официального и 

неофициального общения, давать аргументированные ответы на 

доводы собеседника. 

 Понимать основные моменты долгой дискуссии, доклада, выступления на 

конференции, воспринимая сложную систему доказательств 

 Детально понимать сложные тексты деловой тематики (контракт, 

претензия, рекламация, словарная статья) 

 Писать аннотацию, отчет о ходе и результатах проекта, исследования, 

реферат по конкретному вопросу, составлять контракт, претензию 

 Употреблять в речи эмфатические конструкции, распознавать и 

употреблять широкий спектр глагольных структур, пословиц, 

идиоматических выражений, крылатых фраз, принятых в сфере делового 

общения 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Основы деловой коммуникации» 10 

класс 

№ раздела, 

темы 

Раздел, тема Количество 

часов 

1 Общие положения о письменных работах. 1 

2 Официальные и неофициальные письма 2 
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3 Письма-благодарности 2 

4 Письма-поздравления 2 

5 Письма-приглашения 2 

6 Письмо-извинение 2 

7 Описание людей 3 

8 Заявление о приеме на работу 1 

9 Сопроводительное письмо. Резюме. 1 

10 Устройство на работу 2 

11 Визит зарубежного партнера 2 

12 Современные средства передачи информации 2 

13 В командировку 2 

14 Различия между британским и американским 

вариантами английского языка. 

2 

15 Прибытие в страну. 2 

 Промежуточный контроль и итоговый контроль 4 

 Защита проектов 2 

 Итого 34 

11 класс 

 

№ раздела, 

темы 

Раздел, тема Количество 

часов 

16 Быт и сервис 2 

17 Письмо-запрос 2 

18 На фирме 3 

19 Письмо-предложение 2 

20 На выставке 3 

21 Письмо-заказ 2 

22 Агенты, реклама, маркетинг 2 

23 Реклама в товарных знаках 2 

24 Формы оплаты 2 

25 Контракт 2 

26 Отъезд домой 2 

27 Претензии и жалобы 2 

28 Промежуточный контроль и итоговый контроль 4 

29 Защита проектов 3 
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 Итого 33 

 Итого по курсу 67 ч 
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Тематическое планирование 

 

№ Тема Содержание Виды речевой деятельности  

10 класс  

1 Общие положения о 

письменных 

работах. 

Тема, цель, стиль письма, приемы в 

письменных высказываниях, аудитория. 

Грамматика: порядок слов в английском 

предложении. 

Ознакомительное и просмотровое чтение. Соотнесение 

 текстов и заголовков. Выбор аудитории, определение 

темы. 

Заполнение пропусков в тексте. Написание 

 краткого сообщения по теме. 

Определение типа письма или электронного сообщения. 

 

2 Официальные и 

неофициальные письма 

Правила оформления официальных, 

полуофициальных и неофициальных писем. 

Письмо другу. Правила написания личного 

письма. Структура 

делового письма (различия в оформлении 

писем в 

Чтение с пониманием основной идеи текста 

««Нельзя» в деловых письмах» 

Выбор соответствующих фраз для каждого типа 

письма. 

Сравнение и характеристика писем. Соотнесение 

начала 

 и окончания текста. 

Определение цели, типа и 

 

 

 

 

 

 

  Англии и США). 

Грамматика: имя существительное, артикли. 

стиля письма. Выполнение 

тренировочных упражнений с 

новой лексикой. Составление 

личного письма. 

 

Мини-проект «Золотые правила письма» 
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3 Письма- 
благодарности 

Правила написания письма-

благодарности. Лексика для 

выражения благодарности. Слова- 

связки. Общие фразы 

для писем- 

благодарности. 

Грамматика: множественное 

число существительных, слова-

исключения 

Определение стиля письма. 
Чтение с поиском 

информации. Выполнение тренировочных 

упражнений с новой лексикой. Заполнение 

пропусков в тексте словами- связками. 

Восстановление целостности текста. 

Написание писем- 

благодарностей. 

2 

4 Письма- 
поздравления 

Правила оформления писем-

поздравлений. Основные случаи 

для написания писем- 

поздравлений. 

Праздничные дни в 

Великобритании и США. 

Грамматика: 

местоимения 

Чтение текста с полным пониманием 

содержания. Исправление неверных 

утверждений. Выполнение тренировочных 

упражнений с новой лексикой. 

Восстановление порядка частей текста. 

Написание писем-поздравлений в 

различных ситуациях. 

2 

5 Письма- приглашения Правила написания письма-

приглашения. Ключевые фразы 

для приглашения. Ответ на 

приглашение. 

Грамматика: 

местоимения 

Чтение с поиском 
информации. Исправление неверных 

утверждений по тексту. Поиск ключевых 

слов в тексте. Диалог 

«Приглашение на вечеринку». Заполнение 

пропусков в письме. Написание 

приглашения по плану и ответа на 

приглашение 

2 
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6 Письмо- извинение Правила написания письма-

извинения. Ключевые фразы для 

письма-извинения. 

Грамматика: имя 

прилагательное, степени 

сравнения прилагательных 

Чтение с целью определения типа и стиля 

письма. 

Заполнение таблицы по прочитанному 

тексту. Определение стиля письма. 

Составление плана письма. Выполнение 

тренировочных упражнений с новой 

лексикой. Написание официального и 

неофициального писем- 

2 

   извинений.  

Контроль: Выполнение тестовых заданий по разделам 1-6 1 

7 Описание людей Общие правила 

описания людей. План 

описания людей. 

Классификация 

прилагательных для 

описания внешности и 

характера. 

Грамматика: сложные 

прилагательные 

Чтение с выделением необходимой информации. 

Восстановление порядка частей текста. Заполнение пропусков 

в тексте. 

Классификация лексики. 

Заполнение пропусков в тексте-описании человека. Соотнесение 

прилагательных с предложениями. Дискуссия по теме «Тип 

человека, подходящего работодателю». 

Обсуждение рекламных объявлений о работе. 

Монолог «работодателя»: 

«Какого человека мне хотелось бы нанять на работу» 

3 
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8 Заявление о 

приеме на работу 

Профессии. Правила 

написания письма- 

заявления. Ключевые 

фразы для письма- 

заявления. 

Грамматика: 

словообразование 

(префиксы и суффиксы 

прилагательных, 

существительных) 

Чтение с поиском 
информации. Восстановление порядка частей текста. 

Заполнение пропусков в заявлении. Обсуждение писем-

заявлений. 

Соотнесение фраз официального и неофициального письма. 

Коррекция писем-заявлений. Выполнение тренировочных 

упражнений с новой лексикой. 

Написание заявлений по образцу. 

1 

9 Сопроводительное 

письмо. Резюме. 

Анкета. Резюме. 

Жизнеописание (CV). 

Клише и выражения 

сопроводительного 

письма. 

Грамматика: наречия 

Текст для чтения: 

«США» (Политико- 

административное 

устройство) 

Чтение и обсуждение 
документов, представленных работодателю. Написание резюме, 

сопроводительного письма для представленных вакансий. 

Составление собственного резюме. 

Решение занимательных задач, кроссвордов по теме 

«Резюме». 

1 

10 Устройство на 

работу 

Интервью. Советы: что 

надо и не надо делать в 

поисках работы). 

Качества, необходимые 

при приеме на работу 

Грамматика: времена 

группы Present. 

Аудирование с выделением информации: «Интервью при приеме 

на работу». Диалог – собеседование при приеме на работу. 

Телефонный разговор с представителем фирмы. 

Чтение с полным пониманием содержания. 

2 

Контрольное тестирование по разделам 7-10 1 
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11 Визит 
зарубежного 

партнера 

Встреча в аэропорту. 

Знакомство. 

Приветствия, 

благодарности, 

прощание, формы 

обращения. Визитная 

карточка. Латинские 

крылатые выражения, 

используемые в 

деловой 

корреспонденции. 

Грамматика: Времена 

группы Past. Текст для 

чтения: 

«Великобритания» 

(Политико- 

административное 

устройство) 

Аудирование коротких 
диалогов «В аэропорту», «В машине», «В офисе». Ролевая игра 

«Встреча в аэропорту» 

Беседа с представителем иностранной фирмы. 

Составление визитной карточки 

Выполнение тренировочных упражнений с новой лексикой по 

теме. 

Творческий мини-проект 

«Моя визитная карточка» 

2 

12 Современные Факс. Интернет. Восстановление порядка 2 

 средства передачи Электронная почта. частей электронного письма.  

 информации Правила оформления Чтение с поиском  

  электронных писем. информации. Исправление  

  Понятие «Netiquette». неверных утверждений.  

  Основные сокращения, Презентация «Использование  

  используемые в «смайлов». Выполнение  

  деловой коммуникативных  

  корреспонденции. упражнений по теме.  

  Грамматика: причастие.   

  Текст для чтения:   

  «Глобальная   

  компьютерная сеть   

  Internet».   

Контроль: Написание электронных писем. 1 
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13 В командировку Телефонный разговор с 

компанией, заказ места в 

гостинице, покупка 

билета на самолет. 

Грамматика: 

числительные 

Аудирование диалогов с поиском информации 

«Телефонный разговор с английской фирмой», «Заказ места в 

гостинице», «Покупка билета». 

Восстановление целостности 
диалога о покупке билета. Диалоги с деловыми партнерами 

(ролевая игра). 

2 

14 Различия между 

британским и 

американским 

вариантами 

английского 

языка. 

Грамматические, 

лексические и 

орфографические 

различия между 

британским и 

американским 

вариантами 

английского языка. 

Соотнесение английских и американских эквивалентов. 

Выполнение тренировочных упражнений с новой лексикой. 

Мини-доклады учащихся по теме. 

2 

15 Прибытие в 

страну. 

Таможенный и 

паспортный контроль, в 

аэропорту, на вокзале, 

расписание. Надписи и 

объявления. 

Грамматика: предлоги 

движения, места и 

времени. 

Текст для чтения: 

«Канада» (Политико- 

административное 

устройство) 

Аудирование коротких диалогов с полным 

пониманием / с выделением информации «В аэропорту», 

«У стола таможенного и паспортного досмотра», 

«Разговор на автобусной остановке», «Разговор с водителем», «На 

вокзале». Информативное чтение статьи 

«Виды транспорта». Ролевая игра «Диалог в справочном бюро». 

Советы пассажирам. 

Чтение с выделением 

информации «Заказ такси в Лондон». Ответы на вопросы о 

междугороднем сообщении. Восстановление порядка фраз в 

диалоге. Написание электронного письма деловым партнерам о 

прибытии. 

2 

Контроль: Ролевая игра. Диалог по заданной ситуации 1 

Итоговый контроль: Презентация и защита проектов по выбранной теме 2 

Итого: 34 часа 
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11 класс 

16 Быт и сервис Гостиничный сервис, 

питание, рестораны, 

прокат автомобилей, 

вызов экстренной 

помощи. Грамматика: 

модальные глаголы и 

их заменители. 

Текст для чтения: «В 

гостинице». 

Аудирование коротких 
диалогов «В гостинице», «В ресторане», «В агентстве по прокату 

машин». Чтение страноведческой информации 

«Гостиничный сервис. Питание. Правила проката автомобилей». 

Ролевая игра 

«В гостинице», «В агентстве по прокату машин». Чтение с 

поиском информации. 
Выполнение тренировочных упражнений с новой лексикой. 

2 

17 Письмо-запрос. Правила оформления 
письма-запроса. Клише 
и выражения писем- 
запросов. Причины 
написания письма- 
запроса. Грамматика: 
выражение будущего 
времени разными 
способами. Текст для 
чтения: «Новая 
Зеландия» (Политико- 
административное 
устройство) 

Составление письма-запроса 
по различным ситуациям. 
Выполнение тренировочных 
упражнений с новой 
лексикой. Перевод 
предложений с 
использованием различных 
форм выражения будущего 
времени по теме. Чтение с 
поиском информации. 

2 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

    



493 

18 На фирме Знакомство с фирмой, 

обсуждение планов 

дальнейшей работы. 

Аббревиатуры 

известных компаний. 

Грамматика: времена 

группы Perfect. 

Текст для чтения: 

«Австралия» 

(политико- 

административное 

устройство) 

Аудирование диалога с общим пониманием содержания «На 

фирме». 

Информативное чтение 

«Формы организации 

бизнеса» (преимущества и недостатки различных форм). Монолог 

о фирме с использованием схемы и плана. Высказывание 

собственного аргументированного мнения. Краткое сообщение о 

выполненной работе. 

3 

Контрольное тестирование по разделам 16-18 1 

19 Письмо- Правила оформления 
письма-предложения. 
Структура, клише и 
выражения письма- 
предложения. Деловая 
корреспонденция. 
Грамматика: 
глагольные формы 
страдательного залога 

Чтение с общим пониманием текста «Дух организации». 
Диалог-телефонный разговор. Составление письма-запроса и 
письма-предложения. Чтение схемы. Высказывание 
собственного аргументированного мнения. 
Выполнение тренировочных упражнений с новой лексикой 

2 

 предложение. 

  

  

  

  

  

  

  

  

20 На выставке. Посещение выставки. 
Беседа с 
представителем 
компании, 
принимающей участие 
в выставке. Виды 
компаний. 

Аудирование диалога «На выставке». Ролевая игра «Встреча на 
выставке». Информативное чтение «Виды компаний». 
Презентация «Свидетельства о регистрации компаний». 

3 
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  Аббревиатуры видов 

компаний. 

Грамматика: причастие 

настоящего времени. 

Текст для чтения: 

«Виды компаний в 

Великобритании и 

США». 

Чтение статьи с поиском информации.  

21 Письмо-заказ Правила оформления Составление письма-заказа, 2 

  письма-заказ. письма-подтверждение заказа.  

  Подтверждение и Чтение с общим пониманием  

  отклонение заказа. «Multitasking». Выполнение  

  Клише и выражения. тренировочных упражнений с  

  Грамматика: причастие новой лексикой  

  прошедшего времени.   

  Текст для чтения:   

  «Одновременное   

  выполнение нескольких   

  дел.»   

22 Агенты, реклама, 

маркетинг 

Рекламное письмо. Реклама 

как карьера. Маркетинг в 

туризме. Обмен мнениями и 

информацией. Клише для 

ведения диалога оценочного 

характера. 

Грамматика: инфинитив, 

герундий. 

Текст для чтения: 

«Маркетинг» 

Чтение с выделением 
информации «Реклама как карьера». Составление 

рекламных писем. Чтение и перевод статьи «Маркетинг». 

Конструирование 

предложений для обозначения состояния дел на рынке. 

Заполнение пропусков в предложениях. 

Восстановление целостности текста рекламного письма. 

2 

23 Реклама в История возникновения Анализ англоязычных 2 
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 товарных знаках товарных знаков. товарных знаков. Выполнение 
тренировочных упражнений 
по теме. Создание рекламных 
проспектов (основные 
правила). 

 

  Специфика  

  англоязычных  

  товарных знаков.  

    

Контроль: Защита рекламных проспектов (творческие мини-проекты). 1 

24 Формы оплаты Денежные средства, валюты. 

Письма об оплате. Письма– 

напоминания. Деньги и чеки в 

Англии и США. Интервью с 

мультимиллионером. 

Грамматика: 

сослагательное 

Информативное чтение текста 
«Деньги и чеки в Британии и США». Составление письма- 

напоминания. 

Чтение с полным пониманием 

«Интервью с мультимиллионером». Диалог с партнером по 

заданной схеме. Перевод высказываний 

2 

  наклонение. 

Текст для чтения: «В 

банке» 

великих об экономике и 
деньгах. Составление ответа на письмо-запрос. 

 

Контроль: Ролевая игра «Разговор по телефону с фирмой-партнером». 1 

25 Контракт Предмет контракта, условия 

поставки, страховка, 

санкции. Различия в 

американской и английской 

терминологии Грамматика: 

условные предложения. 

Текст для чтения: 

«Мировая торговля». 

Чтение с полным пониманием и обсуждение образца 

контракта. Перевод отдельных предложений по теме, 

некоторых разделов контракта. Выполнение тренировочных 

упражнений с новой лексикой. Чтение текста с анализом 

информации «Мировая торговля» 

2 
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26 Отъезд домой Изменение заказа. 

Сборы домой. 

Встречный запрос. 

Грамматика: фразовые 

глаголы 

Текст для чтения: 

«Малый бизнес в 

США» 

Аудирование диалога с пониманием общего содержания 

«Отозвать или изменить?». Составление письма «Изменение 

заказа» с использованием клише и выражений. Выражение 

согласия /несогласия с изменившимися условиями. 

Исправление невежливых реплик в диалоге. 

Восстановление порядка фраз в диалоге. Чтение с общим 

пониманием содержания. 

2 

27 Претензии и 

жалобы 

Правила оформления 

письма-жалобы и претензий. 

Нарушения условий 

контракта. 

Защита прав 

потребителей. 

Грамматика: 

придаточные 

предложения. 

Текст для чтения: 

«Защита прав 

потребителей».. 

Аудирование телефонного разговора о проблемах 

поставки. Чтение по ролям диалога. Ролевая игра 

«Разговор по телефону о причинах задержки поставки». 

Чтение текста с извлечением информации 

«Защита прав потребителей». Составление жалобы и 

претензии, ответа на жалобу. 

2 

Итоговое контрольное тестирование 1 

Презентация и защита проектов по выбранной теме. 3 

Итого: 33часа 
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ПРОГРАММА внеурочной деятельности литературного 

клуба «Вдохновение» 

 

Цели : 

 Становление духовного мира человека 

 Создание условий для непрерывного совершенствования и развития своих 

творческих возможностей 

 Овладение мастерством читателя, свободной и яркой собственной речью 

 Оказание помощи учащимся в подготовке к ЕГЭ 

 Использование межпредметных связей при создании учебных проектов 

Задачи: 

 Воспитать читателя, умеющего размышлять над прочитанным, извлекая из 

него уроки 

 Развивать творческие способности учащихся через разные формы работы 

 Подготовить учащихся к более качественному выполнению творческой части 

экзамена 

 Повысить качество публичных выступлений на разных

ученических конкурсах, конференциях 

Обращение к данной теме кружка не случайно. В наше время технического прогресса, 

всеобщей компьютеризации, связи с Интернетом наблюдается значительный спад интереса к 

книге, к художественной литературе. Кроме того, с экранов телевизора почти ежедневно 

пропагандируется насилие и жестокость, что не может не сказаться на нравственном 

состоянии детей. 

Изменения в итоговой аттестации учащихся 11 классов по литературе и русскому языку 

заставляют учителя искать новые формы и пути подготовки к этому виду деятельности не 

только в выпускных, но и промежуточных параллелях. 

Программа является многоаспектной. Составлена на основе программы Н.Н.Глебовой 

«Программа элективного курса для учащихся 10-11 классов. Современная литература» 

(«Профильное образование). Сборник элективных курсов. Литература 10-11классы. 

Составитель Г.М.Вялых. Издательство «Учитель»-2015г. 

Программа модифицированная, частично изменена с учётом индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся как в содержательном плане, так и формах реализации. 

Курс кружка предполагает систематическое чтение художественной литературы, знакомство с 

новинками современной литературы, публицистики. Разнообразие форм подачи материала 

повышает эффективность учебно- воспитательного процесса и его результативность, 

позволяет активизировать деятельность учащихся и самого учителя. Данная программа 

помогает решать задачи литературного образования, связанные как с читательской 

деятельностью учащихся, так и с эстетической функцией литературы, она направлена на 

совместную работу ученика и учителя, совместную работу ума, воли, чувств, на воспитание 

читающего, грамотного гражданина. 

Отбор произведений подчинен этим задачам, а также помогает учащимся подбирать 

аргументы к сочинению при сдаче ЕГЭ. 

Особенностью текстов, включённых в программу, является то, что по жанровой природе это 

рассказы и небольшие повести. Такие произведения удобны для текстуального анализа. 

Программа допускает сокращение или увеличение материала. 
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В программе указано примерное распределение учебного времени по блокам, однако на 

занятиях возможно варьирование материала: углубление, сокращение и их замена, 

использование освободившегося времени на различного рода практические литературные 

работы, встречи, поездки и т.д. 

Учащимся рекомендовано вести тетрадь «Мудрые мысли писателя, высказывания и цитаты из 

произведений». 

Проверка знаний, умений, навыков проводится в виде тестов, практических заданий и других 

форм. 

Содержание программы 

Блок №1 

Нравственная сила древнерусской литературы. Обзор произведений. Великая сила притчи. 

Притча о блудном сыне. Содержание, сюжет, смысл. Аргументация к сочинению. 

Блок №2 

Эти непростые 30-е годы. 

«Так это было на Земле». Тема «раскрестьянивания» в романах

 Б.Можаева 

«Мужики и бабы», С.Антонова «Овраги». Крушение мечты о «всеобщем счастье». 

Блок №3 

Годы репрессий. 

«Сильней надежд мои воспоминания». Жизнь и творчество

 В.Шаламова. 

«Колымские рассказы». О.Волков «Погружение во тьму». Судьба русской интеллигенции. 

Трагическая судьба человека в тоталитарном государстве. Судьба российской 

интеллигенции. Тема памяти живых и погибших. 

Блок №4 

Остаться человеком в пламени войны. 

Тема памяти живых и погибших. Тема исторической правды в рассказе Е.Носова 

«Костёр на ветру». Образ молодого солдата. (В. Кондратьев «Сашка». «Написанная кровью 

сердца …» (Повесть К.Воробьёва «Это мы, Господи…» . Женщина и война 

.Стихи Ю.Друниной. «Афганская и Чеченская проза» 

В.Закруткин «Матерь человеческая» 

Углубление темы Вов в современной литературе. Духовные истоки массового героизма народа 

в защите Отечества. Образ молодого бойца. Суровая правда войны. Блок №5 

Береги в себе человека. 

Слово, необходимое России. В Распутин «Прощание с Матёрой» и «В ту же землю». Связь с 

историей, с родовыми корнями. 

Нравственная красота простого человека. Е Носов «Яблочный спас». 

Б.Екимов «Ночь исцеления». 

Проблема совестливости человека. Повести В. Распутина. О 

нравственности языком поэзии. 

Блок №6 

Человек и природа. 

Тема «Человек и природа в современной литературе». 

Образы-символы и их роль в произведениях В. Распутина, В Астафьева. Боль за 

родную землю. Экологические и нравственные проблемы. 

Красота природы «врачует» душу человека. 
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Человек, природа и будущее цивилизации. 

Публицистичность и лиризм произведений В. Распутина «Прощание с Матёрой», 

В.Астафьева « Царь-рыба». 

Экологические и нравственные проблемы современности. 

Блок №7 

Современная авторская песня. 

Б. Окуджава, А.Галич, В. Высоцкий, А. Розенбаум и др. Актуальность творчества. Юбилей 

В.Высоцкого (январь)-открытое мероприятие. 

Блок №8 

Написание учебно-исследовательских работ и участие в

 литературно- краеведческих конкурсах (по особому плану) 

Блок №9 

Человек на Земле. 

Вопросы смысла жизни. Ф Абрамов «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». Человек 

в кругу семьи. Г.Бакланов «Кондратий» и др. 

Сердечное понимание мира. Б.Екимов «Пастушья звезда» 

Проблема ответственности человека за своё жизненное поведение ( проблема жизненного 

выбора). 

Блок №10 

Творческие встречи. Поездки. Экскурсии. Оформление выставок. Юбилейные даты. Статьи в 

газету. 

Блок №11 

В.А.Сухомлинский «Письма о добром и вечном» . 45 писем, изучение важных по 

проблематике. 

Блок №12 

Сочинения разных жанров. 

Блок №13 

Отчётные мероприятия (по особому плану) 

Ожидаемые результаты 

В процессе обучения ребята получат теоретические знания, которые помогут им при 

выполнении творческих работ: написании учебно-исследовательских работ, написании 

сочинений на экзамене, по организации и проведению выставок, тематических вечеров; 

Учащиеся, прошедшие курс кружка, более свободно и грамотно будут выстраивать свои 

устные выступления перед аудиторией, свободно комментировать прочитанные тексты, 

создавать отзывы и рецензии, а главное – понимать текст и создавать собственные тексты 

(поэтические) и тексты статей, сочинений и т.д. 
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Календарно-тематический план 

№ Название темы Всего 

часов 

Форма 

занятий 

Дата 

1 Вводное занятие. Цели и задачи 

кружка. 

1 Беседа.  

2 Нравственная сила древнерусской 

литературы. Обзор произведений. 

1 Экспресс-повтор с 

обобщением 

 

3 Великая сила притчи. 1 Экспресс-повтор с  

   обобщением  

4 Эти непростые 30-е годы. 

«Так это было на Земле». 

1 Лекция. Семинар.  

5 Тема «раскрестьянивания» в романах 

Б.Можаева «Мужики и бабы». 

1 Лекция. Семинар.  

6 Тема «раскрестьянивания» в романе 

С.Антонова «Овраги». 

1 Лекция. Семинар.  

7 Годы репрессий. 

«Сильней надежд мои воспоминания». 

1 Лекция.  

8 Жизнь и творчество В.Шаламова. 

«Колымские рассказы». 

1 Читательская 

конференция 

 

9 О.Волков «Погружение во тьму». 

Судьба русской интеллигенции. 

1 Лекция. Семинар.  

10 Остаться человеком в пламени войны. 

Тема памяти живых и погибших. 

1 Устный журнал. 

Лекция. 

Исследование текста. 

Презентация книг 
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11 Тема исторической правды в рассказе 

Е.Носова «Костёр на ветру». 

1 Устный журнал. 

Лекция. 

Исследование текста. 

Презентация книг 

 

12 Образ молодого солдата. (В. 

Кондратьев «Сашка». «Написанная 

кровью сердца …» (Повесть 

К.Воробьёва «Это мы, Господи…» . 

1 Устный журнал. 

Лекция. 

Исследование текста. 

Презентация книг 

 

13 Женщина и война . Стихи 

Ю.Друниной. 

1 Устный журнал. 

Лекция. 

Исследование текста. 

Презентация книг 

 

14 Афганская и Чеченская проза. 1 Устный журнал. 

Лекция. 

Исследование текста. 

Презентация книг 

 

15 Береги в себе человека. 

Слово, необходимое России. 

1 Лекция.  

16 В. Распутин «Прощание с Матёрой» и 

«В ту же землю». Связь с историей, с 

родовыми корнями. 

1 Круглый стол. 

Практикум. 

Литературная гостиная. 

 

17 Нравственная красота простого 

человека. Е. Носов «Яблочный спас». 

1 Лекция. Круглый стол. 

Практикум. 
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   Литературная гостиная.  

18 Нравственная красота простого человека. 

Б.Екимов «Ночь исцеления». 

1 Лекция. Круглый стол. Практикум. 

Литературная гостиная. 

 

19 Проблема совестливости человека. Повести В. 

Распутина. 

1 Лекция. Круглый стол. Практикум. 

Литературная гостиная. 

 

20 О нравственности языком поэзии. 1 Лекция. Круглый стол. Практикум. 

Литературная гостиная. 

 

21 Человек и природа. 

Тема «Человек и природа в современной 

литературе». Образы-символы и их роль в 

произведениях В. Распутина В Астафьева. 

1 Обзор. 

Исследование. 

Исследовательские работы 

 

22 Боль за родную землю. Экологические и 

нравственные проблемы. 

1 Обзор. 

Исследование. 

Исследовательские работы 

 

23 Красота природы «врачует» душу человека. 

Человек, природа и будущее цивилизации. 

1 Обзор. 

Исследование. 

Исследовательские работы 

 

24 Современная авторская песня. 

Б. Окуджава, А.Галич, В Высоцкий, А. Розенбаум и др. 

1   
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25 Написание учебно-исследовательских работ и участие в 

литературно- краеведческих конкурсах (по особому 

плану) 

1   

26 Написание учебно-исследовательских работ и участие в 

литературно- краеведческих конкурсах (по особому 

плану) 

1   

27 Человек на Земле. 

Вопросы смысла жизни. Ф Абрамов 

«Деревянные кони», «Пелагея», 

«Алька». 

1 Беседа. Диспут. Обзор 

литературы. 

 

28 Человек в кругу семьи. Г.Бакланов 

«Кондратий» и др. 

1 Беседа. Диспут. Обзор 

литературы. 

 

29 Сердечное понимание мира. Б.Екимов 

«Пастушья звезда» 

1 Беседа. Диспут. Обзор 

литературы. 

 

30 Встречи с поэтами г. Буденновска 1   

31- 

32 

В.А.Сухомлинский «Письма о добром и вечном» 2 Текстуальное изучение писем 

(оформление выписок из текста) 

 

33- 
34 

Сочинения разных жанров 2   

35 Отчётные мероприятия 1   
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Рабочая программа элективного курса по обществознанию ««Обществознание.  

Государство и гражданское общество» 10 класс 

Рабочая программа по обществознанию на уровне общего среднего образования составлена на 

основе устойчивого и устойчивого к результатам освоения основной образовательной 

программы, представленной в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования, а также с учетом федеральной рабочей программы  воспитания  . 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Место предмета «Обществознание» в системе школьного образования определяет его 

познавательным и мировоззренческим значением, вкладом в становление личности молодого 

человека. История представляет собой собирательную картину жизни людей во времени, их 

общение, созидательного, морального опыта. Она служит важным ресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до 

уровня своей страны и мира во всем мире. Обществознание  дает возможность познания и 

понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Общей целью школьного развития исторического образования является образование и личность 

школьника, способного к самоидентификации и приверженности своих ценностных ориентиров 

на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и целенаправленно применяющего исследовательские знания и предметные следствия 

в учебной и социальной практике. Эта цель предполагает формирование у пожилых людей 

целостной картины российской и мировой истории, понимания и роли современной России в 

мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общей истории страны и мировой 

истории, формирования личностной позиции по отношению к прошлому и наследию 

настоящего. 

Задачи изучения обществознания на всех уровнях общего образования Федеральными 

общественными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Общество 

образования в Российской Федерации»). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» учебным планом:  в 10 классе  по 1 часу обучения в неделю при 34 

классах неделях. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные результаты: задуматься о сущности патриотизма, о его важности для успешного 

развития страны в современном мире, выразить своё отношение к патриотизму «словесному» и 

«деятельностному», осознать свою принадлежность к России, российскому народу; 

уважительно относиться к символам своей страны, объяснять значение понятия «Родина», 

признавать важность личного участия в делах во благо Родины; проводить самооценку своих 

личностных качеств и поступков, соотносить их с патриотизмом. 

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 Познавательные УУД: создавать образцы местной символики, проводить 

самостоятельно интервью, разрабатывать и представлять мири – проекты, связанные с 

развитием своего города, объяснять, как патриотизм может проявляться в поступках 

человека; умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации, добывать необходимые знания и с их помощью проделывать 

конкретную работу, осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; основам смыслового чтения художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов;осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 Коммуникативные УУД: Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика), умение координировать свои усилия с усилиями других, формулировать 

собственное мнение и позицию; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; задавать вопросы; допускать 

возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Предметные результаты: перечислять и описывать государственные символы России, 

рассказывать о российской символике: её истории и современности; идентифицировать 

поступки и дела, связанные с патриотическим отношением человека к своей стране, называть 

праздники, связанные со становлением современной государственности, исторических 

деятелей, внёсших свой вклад в развитие и процветание России, примеры достижений России в 

мировой истории. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

10 КЛАСС 

1. Введение. Цели и задачи курса. (1 час) 

2. Наша Родина – Россия (4 часа) 

Наша Родина-Россия.  Официальная государственная символика России. 

Административно-территориальное деление России. Москва  и Санкт-Петербург – города 

федерального значения – субъекты Российской Федерации. 
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3. Великие национальные достижения (5 часов) 

Великие национальные достижения. Достижения в области культуры. Достижения в 

области образования, науки и техники. Великие достижения Сахалинской области. 

4. Государство и гражданское общество в современной России (10 часов) 

Государство и гражданское общество в современной России. Президент России – 

выразитель общенациональных интересов. Государственная власть в России. Местное 

самоуправление в России. Политические партии. Семинар: «Политические партии России». 

Гражданское общество и его роль в развитии демократии в стране. Государственная власть в 

Сахалинской области. Местное самоуправление в Сахалинской  области. Практикум: «Местное 

самоуправление в Сахалинской области». 

5. Мы - граждане Российской Федерации (10 часов) 

Мы – граждане Российской Федерации. Выборы власти – конституционное право и долг 

гражданина. Избирательный процесс. Семинар: «Избирательный процесс в России». 

Практикум: «Работа на выборах». Гражданская политическая культура. Диспут: «Молодежь и 

гражданская политическая культура». 
 

Рабочая программа по обществознанию на уровне общего среднего образования составлена на 

основе устойчивого и устойчивого к результатам освоения основной образовательной 

программы, представленной в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования, а также с учетом федеральной рабочей программы  воспитания  . 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Место предмета «Обществознание» в системе школьного образования определяет его 

познавательным и мировоззренческим значением, вкладом в становление личности молодого 

человека. История представляет собой собирательную картину жизни людей во времени, их 

общение, созидательного, морального опыта. Она служит важным ресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до  

уровня своей страны и мира во всем мире. Обществознание  дает возможность познания и 

понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Общей целью школьного развития исторического образования является образование и личность 

школьника, способного к самоидентификации и приверженности своих ценностных ориентиров 

на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и целенаправленно применяющего исследовательские знания и предметные следствия 

в учебной и социальной практике. Эта цель предполагает формирование у пожилых людей 

целостной картины российской и мировой истории, понимания и роли современной России в 

мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общей истории страны и мировой 

истории, формирования личностной позиции по отношению к прошлому и наследию 

настоящего. 
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Задачи изучения обществознания на всех уровнях общего образования Федеральными 

общественными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Общество 

образования в Российской Федерации»). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» учебным планом:  в 10 классе  по 1 часу обучения в неделю при 34 

классах неделях. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

Личностные результаты: задуматься о сущности патриотизма, о его важности для успешного 

развития страны в современном мире, выразить своё отношение к патриотизму «словесному» и 

«деятельностному», осознать свою принадлежность к России, российскому народу; 

уважительно относиться к символам своей страны, объяснять значение понятия «Родина», 

признавать важность личного участия в делах во благо Родины; проводить самооценку своих 

личностных качеств и поступков, соотносить их с патриотизмом. 

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 Познавательные УУД: создавать образцы местной символики, проводить 

самостоятельно интервью, разрабатывать и представлять мири – проекты, связанные с 

развитием своего города, объяснять, как патриотизм может проявляться в поступках 

человека; умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации, добывать необходимые знания и с их помощью проделывать 

конкретную работу, осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; основам смыслового чтения художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов;осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 Коммуникативные УУД: Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика), умение координировать свои усилия с усилиями других, формулировать 

собственное мнение и позицию; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; задавать вопросы; допускать 

возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Предметные результаты: перечислять и описывать государственные символы России, 

рассказывать о российской символике: её истории и современности; идентифицировать 

поступки и дела, связанные с патриотическим отношением человека к своей стране, называть 

праздники, связанные со становлением современной государственности, исторических 

деятелей, внёсших свой вклад в развитие и процветание России, примеры достижений России в 

мировой истории. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
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10 КЛАСС 

3. Введение. Цели и задачи курса. (1 час) 

4. Наша Родина – Россия (4 часа) 

Наша Родина-Россия.  Официальная государственная символика России. 

Административно-территориальное деление России. Москва  и Санкт-Петербург – города 

федерального значения – субъекты Российской Федерации. 

4. Великие национальные достижения (5 часов) 

Великие национальные достижения. Достижения в области культуры. Достижения в 

области образования, науки и техники. Великие достижения Сахалинской области. 

5. Государство и гражданское общество в современной России (10 часов) 

Государство и гражданское общество в современной России. Президент России – 

выразитель общенациональных интересов. Государственная власть в России. Местное 

самоуправление в России. Политические партии. Семинар: «Политические партии России». 

Гражданское общество и его роль в развитии демократии в стране. Государственная власть в 

Сахалинской области. Местное самоуправление в Сахалинской  области. Практикум: «Местное 

самоуправление в Сахалинской области». 

6. Мы - граждане Российской Федерации (10 часов) 

Мы – граждане Российской Федерации. Выборы власти – конституционное право и долг 

гражданина. Избирательный процесс. Семинар: «Избирательный процесс в России». 

Практикум: «Работа на выборах». Гражданская политическая культура. Диспут: «Молодежь и 

гражданская политическая культура». 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ п/п Название разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

Введение. Цели и задачи курса. (1 час) 
1. Введение. Цели и задачи 

курса. 

1   http://school-

collection.edu.ru  

Наша Родина – Россия (4 часа) 
2. Наша Родина-Россия 1    

3. Официальная государственная 

символика России 

1   https://шцв.рф 

4. Административно-
территориальное деление 

России 

1   http://school-

collection.edu.ru  

5. Москва  и Санкт-Петербург – 
города федерального значения 

– субъекты Российской 

Федерации 

1   http://school-

collection.edu.ru  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fxn--b1a3bf.xn--p1ai&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru&cc_key=
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Великие национальные достижения (5 часов) 

6. Великие национальные 
достижения 

1   http://school-

collection.edu.ru  

7. Достижения в области 

культуры 

1   https://шцв.рф 

8. Достижения в области 
образования, науки и техники 

1   http://school-

collection.edu.ru  

9. Великие достижения 

Сахалинской области 

1   http://elibrary.ru  

10. Памятные даты и праздничные 
традиции народов России 

1   http://school-

collection.edu.ru  

Государство и гражданское общество в современной России (10 часов) 

11. Государство и гражданское 
общество в современной 

России 

1   https://шцв.рф 

12. Президент России – 

выразитель 
общенациональных интересов 

1   http://elibrary.ru  

13. Государственная власть в 

России 

1   http://school-

collection.edu.ru  

14. Местное самоуправление в 
России 

1   http://elibrary.ru  

15. Политические партии 1   http://school-

collection.edu.ru  

16. Семинар: «Политические 

партии России» 

1   http://school-

collection.edu.ru  

17. Гражданское общество и его 

роль в развитии демократии в 

стране 

1   https://шцв.рф 

18. Государственная власть в 
Алтайском крае 

1   http://school-

collection.edu.ru  

19 Местное самоуправление в 

Алтайском крае 

1   http://school-

collection.edu.ru  

20. Практикум: «Местное 
самоуправление в Алтайском 

крае» 

1   http://elibrary.ru  

Мы - граждане Российской Федерации (10 часов) 

21. Мы – граждане Российской 

Федерации 

1   http://school-
collection.edu.ru  

22. Выборы власти – 

конституционное право и 

долг гражданина 

1   http://school-

collection.edu.ru  

23-24 Избирательный процесс 2   http://school-

collection.edu.ru  

25. Семинар: «Избирательный 

процесс в России» 

1   https://шцв.рф 

26-27 Практикум: «Работа на 

выборах» 

2   http://elibrary.ru  

28-29 Гражданская политическая 

культура 

2   http://school-

collection.edu.ru  

30. Диспут: «Молодежь и 

гражданская политическая 

культура» 

1   https://шцв.рф 

Заключение круглый стол «Мой гражданский проект» (4 часа) 

31-34 Круглый стол «Мой 

 

  http://school-

collection.edu.ru  
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https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fxn--b1a3bf.xn--p1ai&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru&cc_key=
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https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru&cc_key=
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гражданский проект» 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ – 34 часа 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

  Обществознание: Учебное пособие / Под ред. Опалева А.В.. - М.: Юнити, 2018. - 478  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания. Часть 1 / Л.С. Бахмутова. - М.: 

Владос, 2011. - 352 c. 

2.  Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания. Часть 2 / Л.С. Бахмутова. - М.: 

Владос, 2011. - 400 c. 

3.  Боголюбов, Л.Н. Методика преподавания обществознания в школе / Л.Н. Боголюбов. - М.: 

Книга по Требованию, 2014. - 304 c. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://e.lanbook.com ЭБС издательства ЛАНЬ 

http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://www.consultant.ru "КонсультантПлюс" 

https://шцв.рф Школа цифрового века 

https://icdlib.nspu.ru Межвузовская электронная библиотека 

http://cyberleninka.ru - Научная электронная библиотека «Киберленинка» 

https://scholar.google.ru - Академия Google 

http://window.edu.ru - Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» 

http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
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https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fscholar.google.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru&cc_key=
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2.4. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы (далее - Программа) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС 

СОО) направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы среднего общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. Программа предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, в том числе вариативные 

формы получения образования и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения по 

общеобразовательной программе среднего общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной формы обучения или обучения в классе. Сочетание 

этих форм позволяет выбрать наиболее эффективную форму для каждого конкретного 

ребенка. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы.  

В настоящее время школьников 10-11 классов с особыми образовательными 

потребностями в гимназии нет. 

Цель программы – создание специальных условий, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности, для достижения планируемых результатов основной 

общеобразовательной программы всеми обучающимися гимназии, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Основные задачи  программы коррекционной работы: 

 выявлять своевременно детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определить особые образовательные потребности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 определить особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы среднего общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Планируемые результаты: 

 диагностические портреты обучающихся (карты медико-психолого-педагогической 

диагностики)  



2 

 индивидуальные карты медико-психолого-педагогического сопровождения 

ребенка с ОВЗ 

 составление индивидуальных рекомендаций по созданию специальных 

условий для успешного освоения образовательной программы обучающихся 

 построение индивидуального образовательного маршрута обучающегося 

 успешная социально-психологическая адаптация детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей 

 совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание коррекционной программы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка вновь прибывших 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы гимназии.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов 

и приёмов работы. 

Программа коррекционной работы разработана в рамках основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия №3» и является логическим 

продолжением программы коррекционной работы, разработанной для учащихся основной 

школы. 

Общий контроль за реализацией программы коррекционной работы осуществляет 

директор гимназии. 

Текущий контроль возлагается на заместителей директора гимназии по учебно-

воспитательной работе и по воспитательной работе. 

В реализации коррекционной программы  задействованы: 

 обучающиеся 

  администрация гимназии 

 педагог-психолог 

 социальный педагог 

 медицинский работник школы 

 классные руководители 

  учителя-предметники 

 педагоги дополнительного образования 

 родители обучающихся. 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся  

Комплексное индивидуально ориентированное психолого-медико-педагогическое 

сопровождение в условиях образовательного процесса детей с особыми образовательными 

потребностями с учётом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в 

соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии) включает в 

себя: 

- работу психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк); 

- выполнение рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК); 

-оказание психологической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и 

детям-инвалидам; 

- организацию индивидуальных педагогических маршрутов (разработку 

адаптированных программ); 

- организацию педагогического взаимодействия. 

 

Диагностическое направление 

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных 

особенностей деятельности, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества. Диагностика 

может быть индивидуальной и групповой. 

В данном направлении разрабатывается программа изучения обучающегося 

различными специалистами. Педагог выявляет трудности, которые испытывают они в 

обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает 

особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, 

когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он 

обращается к специалистам (педагогу-психологу и т.д.). 

В содержание исследования ребенка входит следующее: 

 сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей; 

 изучение истории развития ребенка; 

 изучение работ ребенка; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 
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нарушений в психическом или физическом развитии обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 анализ материалов обследования; 

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования; 

 выработка рекомендаций по обучению и воспитанию на уровне СОО; 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов при освоении основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других — формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля и др.  

 

Коррекционное направление 

Содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями и 

детьми-инвалидами основной образовательной программы среднего общего образования 

направлено на обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на: 

 уменьшения степени выраженности патологии, ее поведенческие последствия;  

 предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; 

 обеспечение максимальной реализации реабилитационного потенциала ребенка. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях и т.п. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ в условиях гимназии является 

организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Коррекционные занятия проводятся педагогом-психологом с обучающимися по мере 

выявления индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

 

Консультативное направление 
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Консультативная работа направлена на решение тех проблем, с которыми к 

специалистам обращаются учителя, учащиеся, родители. Консультативная работа может 

включать в себя групповое и индивидуальное консультирование. 

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для 

развития личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, 

обучатся новому поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного 

процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

 

Развивающее направление 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) – направлена на формирование 

потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и 

общении. 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 

Профилактическое направление 

Цель: предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: разработка и осуществление 

развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого возрастного этапа; выявление 

психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обусловить 

отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; предупреждение возможных 

осложнений в связи с переходом учащихся на следующую возрастную ступень. 

Осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, проведение 

индивидуальных лечебно-профилактических действий, в зависимости от нарушения 

(медикаментозное лечение по назначению врача, занятия физкультурой в специальной 

медицинской группе, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности). 

Просветительско-образовательное направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса. 

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательной деятельности – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 

в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – 

вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  



6 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Профориентационное направление 

Основные цели, которые предстоит решить в процессе обучения: 

обеспечить усвоение предметов программы среднего общего образования; 

способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

Расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между 

общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников 

школы к освоению программ профессионального образования.  

Проблема выбора профессии представляет собой достаточно сложную проблему как 

для учащихся, так и для их родителей. Многим впервые в жизни предстоит совершить столь 

серьезный шаг, от которого во многом будет зависеть судьба старшеклассников. 

Проблема состоит и в том, что будущие выпускники не всегда представляют условия 

труда их дальнейшей работы и связанные с этим показатели здоровья. 

Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального 

самоопределения учащихся последовательным, осознанным и обоснованным; она 

направлена на самопознание, выявление истинных мотивов их выбора, реальных 

возможностей и образовательных потребностей. Результатом педагогического руководства 

профессиональным самоопределением становится готовность к выбору профессии, 

осмыслению, проектированию вариантов профессиональных жизненных путей.  

Задачи психологического содействия  

1. Определение реальной проблемы профессионального самоопределения. 

2. Комплексное изучение индивидуально-психологических особенностей личности. 

3. Формирование компетентного отражения мира профессий и образа выбираемой 

профессии. 

4. Сопоставление идеального и реального образа профессии, формирование мотивации 

профессионального выбора, коррекция неадекватной самооценки. 

5. Коррекция профессионального выбора. 

Техники профконсультирования: 

1. Беседа, интервью, анкетирование 

2. Диагностика ценностных ориентаций, личностных особенностей, интересов, 

склонностей, способностей 

3. Диагностические и профориентационные игры, тренинги профессионального 

самоопределения. 

4. Тренинги, дискуссии, изучение профессионально важных качеств, входное и 

итоговое изучение ПВК, профессиональная рефлексия.  

5. Составление планов профессионального развития, альтернативных сценариев 

профессионального становления и т.д. 

 

Социально–педагогическое направление 

Цель: создание условий, способствующих эмоциональному благополучию ребенка, и 

оказание социально-педагогической помощи его родителям.  

Задачи: 

 выявить личностные особенности детей с ОВЗ (социально-эмоциональное развитие, 

межличностные отношения, нарушения нравственного развития и др.);  

 изучить теоретические и технологические основы процесса социально-психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ и детей инвалидов. 
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 совершенствовать коммуникативные формы поведения и навыки адекватного общения 

учащихся;  

 развивать у родителей навыки самоанализа, преодоления психологических барьеров, 

формирования позитивной самооценки. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 

(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с 

ограниченными возможностями здоровья, их условий жизни и воспитания, социального 

статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с 

ограниченными возможностями здоровья. Целесообразно участие социального педагога в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ограниченными возможностями здоровья; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального 

педагога являются: занятия (внеурочные индивидуальные и групповые); беседы (со 

школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 

родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских 

собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и 

сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, педагогами класса, в случае необходимости с 

медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психотерапевтическая работа с семьей. 

 Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли 

родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Психотерапевтическая работа с семьей. 

Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей 

в воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов гимназии, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
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многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в гимназии специальных 

условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение 

 в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательного процесса); 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специалисты, которые обеспечивают процесс сопровождения детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ в гимназии 

Должность в штатном 

расписании 

Количество 

специалистов 

Соответствие квалификации 

Педагог-психолог 2 человека Специализированное 

профессиональное образование 

Социальный педагог 1 человек Специализированное 

профессиональное образование 

Учитель-дефектолог 1 человек Специализированное 

профессиональное образование  

Педагог дополнительного 

образования  

3 человека Курсы повышения квалификации 
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Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов гимназии, обеспечивающее 

комплексное и системное сопровождение учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

МБОУ «Гимназия  «Планета Детства» взаимодействует по вопросам коррекционной 

работы с внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной 

педагогики, медицины:  

1) Городская и краевая ПМПК – определение программы обучения для детей с ОВЗ, 

консультации для родителей и педагогов. 

2) КГБУЗ «Детская городская больница города Рубцовска №2». 

3) КГБУЗ «Психиатрическая больница г. Рубцовска» 

Такое взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого - педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы учащихся Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – 

это консилиумы и службы сопровождения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 

Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду гимназии.  

Архитектурная доступность школы: 

отсутствует  

Технические средства обеспечения комфортного доступа ребёнка с ОВЗ к 

образованию (ассистирующие средства и технологии); 

отсутствуют 

Оборудование, устанавливаемое гимназией на дому (в случае необходимости): 

1) Рабочее место ученика (ноутбук, сканер, принтер) установлены дома, 

что позволяет продолжать учебный процесс во время длительного отсутствия в 

гимназии (длительная болезнь, реабилитация и т.д.) 

2) Подлокотники облегчают движение рук у детей с нарушением ОДА  

  



10 

2.5. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания ООП СОО (далее - Программа воспитания) 

основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней 

общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных 

организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 

 предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в образовательной организации; 

 разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей); 

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; 

 предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 

базовых конституционных норм и ценностей; 

 предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью образовательной 

программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся. 

 

Целевой раздел. 

 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации на основе традиционных российских 

ценностей (жизни, достоинства, прав и свобод человека, патриотизма, гражданственности, 

служения Отечеству и ответственности за его судьбу, высоких нравственных идеалов, 

крепкой семьи, созидательного труда, приоритета духовного над материальным, гуманизма, 
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милосердия, справедливости, коллективизма, взаимопомощи и взаимоуважения, 

исторической памяти и преемственности поколений, единства народов России), а также 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС СОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают: 

– осознание российской гражданской идентичности; 

– сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

– готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

– наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

– сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения 

к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивное, возрастосообразности. 

Направления воспитания. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС СОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры. 

Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства. 
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Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности. 

Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды. 

Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования 

с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО 

установлены ФГОС СОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна 

быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований 

ФГОС СОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине - России, ее территории, расположении; 

– сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 

– понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины - России, Российского государства; 

– понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение; 

– имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях; 

– принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

– уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

– сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 

– доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших; 
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– Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

– Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

– Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

– способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей; 

– проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре; 

– проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

– бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде; 

– владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 

– ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 

– сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание: 

– сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

– проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление; 

– проявляющий интерес к разным профессиям; 

– участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание: 

– понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду; 

– проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания: 

– выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

– обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании; 

– имеющий. первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

–  

Содержательный раздел. 

Уклад образовательной организации. 
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В данном разделе раскрываются основные особенности уклада образовательной 

организации. 

Уклад задает порядок жизни образовательной организации и аккумулирует ключевые 

характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад 

образовательной организации удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые 

ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик 

общеобразовательной организации и ее репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме 

 Гимназия работает в экспериментальном режиме с момента своего создания на базе 

детского сада «Аленький цветочек» в 1992 г., реализуя концепцию развития 

индивидуальности воспитанников, учащихся и педагогов. В 1994 г. при поддержке 

руководителей Комитета по образованию открывается 1 класс. Начальная школа строилась 

сразу по принципу "Школы полного дня пребывания детей", и вторая половина дня после 

уроков предоставляла возможность детям и педагогам объединиться в совместных 

творческих, интересных делах.  

 В 1998 г. вышло постановление администрации г. Рубцовска о передаче "Планете 

Детства" здания бывшего детского сада № 53 под среднюю школу. Так у Планеты Детства 

появился корпус №2. Для первых пятиклассников неизведанного было много – ведь они 

сами, вместе с педагогами, закладывали традиции, обычаи, внутренние правила и устои той 

жизни, которая кипит на основной и старшей ступени образования в любой школе. 

Появилась традиция на 1 сентября собираться двум корпусам школы на линейку в Сквере 

комсомольской славы, организовывать литературно-музыкальные гостиные на День матери 

и Международный женский день, проводить театральные и музыкальные фестивали, и 

ставить спектакли для родителей и обучающихся. Проводить научно практическую 

конференцию для учащихся и неделю науки. А учебный год заканчивать праздничными 

линейками с подведением итогов. 

Конечно же, эксперимент по объединению науки и искусства, творчества и 

интеллекта продолжился и на этой ступени – и, наверное, самым ярким результатом этого 

синтеза явились наши медалисты – практически каждый из них, кроме академических 

успехов, является яркой творческой личностью, имеющей возможность для 

самостоятельного творчества в любом деле – на интеллектуальном поприще, спортивном, 

художественном, музыкальном, социальном, и т.д. 

 В 2009 и 2015 годах в результате реорганизации к гимназии присоединили МБОУ 

"ООШ №5», МБОУ "СОШ №22". Более 300 детей и семей пополнили гимназию.  

 В настоящее время гимназия представляет собой образовательное учреждение со 

сложной инфраструктурой, включающей 4 ступени образования: прогимназия - дошкольное 

образование, основное, средняя (полная) школа, дополнительное образование, система 

полного дня пребывания в начальной школе. Гимназия тесно взаимодействует с 

учреждениями культуры и образования города, социальное партнерство с которыми 

позволяет выстроить единое информационно-образовательное пространство, 

способствующее разностороннему развитию личности:  

 МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»;   

 ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский»;  

 ДК «Алтайсельмаш» 

 МБУ ДО ЦВР Центр внешкольной работы «Малая Академия»; 

 МБУ ДО «Центр развития творчества» 

 МБУК «Рубцовский драматический театр»; 

 МБУ ДО Детско-юношеский центр 

 МУК «Краеведческий музей»; 

 МБУК «Библиотечная информационная система»; 
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 МБУ ДО «Детская музыкальная школа №2» 

 КРЦ «Жемчужина». 

 «Музей образования» 

 Рубцовский институт (филиала) АлтГУ 

 Рубцовский индустриальный институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова»; 

 КГБПОУ РПК 

 

Но в гимназии по-прежнему сохраняют и чтут традиции, заложенные первыми 

учениками – 1 сентября собираться в Сквере на тождественную линейку, а заканчивать 

учебный год праздничными мероприятиями. Устраивать музыкальные и театральные 

фестивали. В семейном кругу проводить литературно-музыкальные гостиные и 

интегрированные уроки ко Дню матери и Международному женскому дню. В начальной 

школе организовывать новогодние представления силами старшеклассников, а среди 10-11 

классов проводить новогодний КВН.  

По результатам ЕГЭ гимназия ежегодно занимает лидирующее положение в городе, 

показывая средний балл по большему количеству предметов выше среднего балла по городу 

и краю. Выпускники на бюджетной основе поступили в ведущие ВУЗы страны. 63,8% 

учащихся обучались на «4» и «5». Количество победителей и призеров в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников в 2022 году – 17 человек. Творческие 

коллективы гимназии имеют победы в городских, краевых и всероссийских конкурсах. 

В МБОУ «Гимназия «Планета Детства» созданы условия для выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленные на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. Учащиеся гимназии являются 

победителями и призерами научно-практических конференций и конкурсов 

исследовательских работ: краевого конкурса для одаренных школьников и молодежи 

«Будущее Алтая»; конкурса исследовательских работ и творческих проектов «Интеллектуал 

- 2023»; Всероссийской конференции «Мой вклад в Величие России»; краевого конкурса 

патриотической песни «Пою моё Отечество»; городского конкурса, посвященного Неделе 

детской книги для детей и юношества;  многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда", 

«Дети Алтая исследуют окружающую среду», всероссийской дистанционной олимпиады по 

психологии «Психология без границ», всероссийского предметного чемпионата по 

математике, психологии, истории; Всесибирской открытой олимпиады школьников по 

математике, краевого детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко, городского 

конкурса детско-юношеского творчества "Новые имена, интеллектуальной игры "Золотая 

зебра", «Кубка города по физике, химии, математике и информатике» и др. 

В 2020-2021 учебном году для обучающихся 10-х классов были сформированы три 

профиля: гуманитарный, технологический, естественно-научный. Наибольшей 

популярностью пользовался технологический профиль. В 2021-2022 учебном году с учетом 

запросов обучающихся на основании анкетирования были сформированы два 10-х класса с 3 

профилями: гуманитарный, технологический, естественно-научный. В 10б классе реали- 

зуется 2 профиля: естественно-научный (предметы на 85 углубленном уровне: математика, 

химия, биология), технологический (математика, физика). 

Востребованность выпускников гимназии «Планета Детства» имеет высокие 

показатели. 100% выпускников готовы к продолжению обучения или к работе в 

организациях и на производстве. 96% одиннадцатиклассников сдавали ЕГЭ в 2021 году в 

соответствии с профилем обучения. 

Воспитательная работа в гимназии сложна и многообразна: это воспитание в процессе 

обучения, воспитание в обществе, коллективе и семье; это самовоспитание, многообразная 

воспитательная работа в процессе труда, игры, общения, общественной деятельности, 

самореализации, творчества и самоуправления. 
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Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашей гимназии является 

воспитание гражданско-патриотических качеств у учащихся. Для реализации этой цели 

систематически организуются мероприятия, несущие гражданскую и военно-

патриотическую направленность. Работа проводится насыщенно, разнообразно. И включает 

в себя линейки, соревнования, веселые старты, выставки стенгазет, плакатов и рисунков, 

литературно-музыкальных композиций, конкурс чтецов, празднование Дня Победы. Во всех 

с 10 - 11 классах проводятся уроки мужества и классные часы. Все эти мероприятия очень 

важны для поколения, не знавшего войны, каждое соприкосновение с живой историей, 

каждый рассказ о славных страницах нашего государства наполнен особым смыслом, что во 

многом способствует гражданскому и нравственному становлению личности. 

Миссия воспитательной системы гимназии – развитие обучающегося как гражданина-

патриота, образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную, здоровую, 

способную к саморазвитию. 

Основными традициями воспитания в Гимназии являются:  

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов. 

Коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов. Каждое дело обсуждается, планируется, организуется, 

проводится и анализируется детьми и педагогами. 

Ступени социального роста обучающихся. От пассивного наблюдателя до участника, 

от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела. 

В лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах. 

Конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность. В проведении общешкольных дел 

поощряется конструктивное межклассное взаимодействие детей разных возрастов, их 

родителей (законных представителей). 

Ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на общешкольном уровне, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений.  

Формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. Педагоги лицея ориентированы на 

формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

 приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а также 

при нахождении его в образовательной организации; 

 совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание 

- это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация 

основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета 

совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как 

условия его эффективности; 

 полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 
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присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, 

поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического 

коллектива в организации социально-педагогического партнерства является ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности; 

 событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

гимназии детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей, педагогов и родителей 

(законных представителей) яркими и содержательными событиями, общими совместными 

делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Формирование жизненных 

идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках гражданско - патриотического 

воспитания, музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные 

приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала; 

 диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями 

(законными представителями), педагогами и другими значимыми взрослыми; 

 психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций, и доверительных 

отношений, конструктивного взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его 

внешний вид, культура общения и т. д; 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских 

религиозных объединений.  

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе планируются, 

представляются по модулям. 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном 

году в рамках определенного направления деятельности в образовательной организации. 

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, 

средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, 

взаимодействие с родителями и другое). 

В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в рамках 

основных (инвариантных) модулей, согласно правовым условиям реализации 

образовательных программ (урочная деятельность, внеурочная деятельность и другое). 

Раздел можно дополнить описанием дополнительных (вариативных) модулей, если такая 

деятельность реализуется в общеобразовательной организации (дополнительное 

образование, детские общественные объединения, школьные медиа, школьный музей, 

добровольческая деятельность, школьные спортивные клубы, школьные театры, 

наставничество), а также описанием иных модулей, разработанных образовательной 

организацией. 

Последовательность описания модулей является ориентировочной, в рабочей 

программе воспитания образовательной организации их можно расположить в 

последовательности, соответствующей значимости в воспитательной деятельности 

образовательной организации по самооценке педагогического коллектива. 
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Модуль "Урочная деятельность". 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 

заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных 

задач уроков, занятий; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы; 

 организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

 

Модуль "Внеурочная деятельность". 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими 

курсов, занятий (указываются конкретные курсы, занятия, другие формы работы в рамках 

внеурочной деятельности, реализуемые в образовательной организации или 

запланированные): 

 курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности; 
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 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-

историческому краеведению; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров; 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

 

Направления внеурочной деятельности 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной деятельности Форма организации 

Курсы внеурочной 

деятельности по 

выбору 

обучающихся: 

Курсы, занятия познавательной, научной, 

исследовательской, просветительской 

направленности:  

«Проектная школа» - 10,11классы 

«Наследники Менделеева» - 10,11классы 

«Мир физики» - 10,11классы 

«Прикладная информатика и ИКТ» - 

10,11классы 

«Литературный клуб» - 10,11классы 

«Школа английского языка» - 10,11классы 

«Человек: прошлое, настоящее, будущее» 

- 10,11 класс 

Научные конференции, 

лаборатории, клубы по интересам, 

проектные мастерские, неделя 

науки, конференция, учебная 

лаборатория;  

Организации 

деятельности 

ученических 

сообществ 

Курсы, занятия патриотической, 

гражданско-патриотической, военно- 

патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности: 

«Совет старшеклассников» - 10, 11 

классы 

«Волонтерский отряд «Созвездие успеха» 

- 10, 11 классы 

 

Курсы, занятия оздоровительной и 

спортивной направленности: 

Спортивный клуб «Планета Детства» - 

10,11 класс 

Спортивная студия, учебный курс 

физической культуры, шахматная 

секция, дискуссионный клуб, 

лаборатория, исследовательские 

проекты; игры-соревнования, 

проектная деятельность, проектная 

лаборатория, тренинги, 

социальные акции 

 

 

Разговоры о 

важном  

Курсы, занятия патриотической, 

гражданско-патриотической, военно- 

патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности: 

 «Разговоры о важном» 

дискуссионный клуб; учебный 

курс в форме факультатива; 

игровая лаборатория, видео-

экскурсии 
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Модуль "Классное руководство". 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, может предусматривать (указываются конкретные 

позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные 

и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся, классные вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в образовательной организации; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и другое), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 

беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) 

разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать 

в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в 

целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 
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Модуль "Основные школьные дела". 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в образовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей местности; 

 социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием 

социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности; 

 проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей населенного пункта; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и других), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, 

проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

 

Модуль "Внешкольные мероприятия". 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами образовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их 

к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слеты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 
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поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны и другого; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

 

Модуль "Организация предметно-пространственной среды".  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 

Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 

символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, 

деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, 

региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

 организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение 

гимна Российской Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе "мест 

гражданского почитания" (в том числе, если образовательная организация носит имя 

выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и других) в 

помещениях образовательной организации или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов 

воинской славы, памятников, памятных досок; 

 оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчеты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и другое; 

 разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и другое), используемой как повседневно, так 

и в торжественные моменты; 
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 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

образовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для 

общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности. 

 Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

26.3.2.10. Модуль "Взаимодействие с родителями (законными представителями)". 

 Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся может предусматривать (указываются конкретные 

позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

 создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества (родительского комитета образовательной 

организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и 

обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем 

совете образовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания 

по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения 

и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки 

и внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, 

врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, 

обмениваться опытом; 

 родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети "Интернет", интернет-сообщества, группы с 

участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

согласуется совместная деятельность; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме 
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в образовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей 

(законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных 

и общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приемных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

 

Модуль "Самоуправление". 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

образовательной организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся 

или других), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления образовательной организацией; 

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в образовательной 

организации. 

Самоуправление в гимназии «Планета Детства» реализуется через сознание Совета 

старшеклассников, который создан с целью активизации внеклассной деятельности 

школьников, путем развития в них организаторских способностей. Совет старшеклассников 

являются инициаторами и организаторами проведения общешкольных праздников, 

тематических мероприятий и других КТД.  

 Главный смысл самоуправления в гимназии состоит в том, что с его помощью 

участники школьной жизни получают возможность влиять на школьную политику – как 

через участие в принятии решений, которым руководствуется администрация гимназии, так 

и через собственную активность в управлении внутришкольными процессами. 

Самоуправление делает школьную жизнь предметом совместного творчества всех ее 

участников. 

 Деятельность обучающихся в рамках модели ученического самоуправления является 

средством самореализации, социализации и инструментом защиты прав и интересов детей. 

 

Модуль "Профилактика и безопасность". 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации 

может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

образовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и 

другое); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 
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(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных 

служб, правоохранительных органов, опеки и других); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в 

образовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения, вовлечения в деструктивные детские и молодежные объединения, культы, 

субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 

транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 

гражданской обороне и другие); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и 

другой); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 

поведением и других); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с 

ОВЗ и другие). 

 

Модуль "Социальное партнерство". 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и другие); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни образовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны; 
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 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Гимназия тесно взаимодействует с учреждениями культуры и образования города, 

социальное партнерство с которыми позволяет выстроить единое информационно-

образовательное пространство, способствующее разностороннему развитию личности:  

 МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»;   

 ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский»;  

 ДК «Алтайсельмаш» 

 МБУ ДО ЦВР Центр внешкольной работы «Малая Академия»; 

 МБУ ДО «Центр развития творчества» 

 МБУК «Рубцовский драматический театр»; 

 МБУК «Рубцовский кукольный театр им. Брахмана» 

 МБУ ДО Детско-юношеский центр 

 МУК «Краеведческий музей»; 

 МБУК «Библиотечная информационная система»; 

 МБУ ДО «Детская музыкальная школа №2» 

 КРЦ «Жемчужина». 

 «Алтайский государственный университет (АлтГУ) 

 Музей образования» 

 Рубцовский институт (филиала) АлтГУ 

 Рубцовский индустриальный институт (филиал) ФГБОУВО «Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова»; 

 КГБПОУ РПК 

 

Модуль "Профориентация". 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной 

организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

общеобразовательной организации или запланированные): 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

 организацию на базе детского лагеря при образовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 

обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить 

соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 
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онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе 

ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включенных в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного 

образования. 

 

Организационный раздел. 

Кадровое обеспечение. 

В данном разделе могут быть представлены решения в образовательной организации, в 

соответствии с ФГОС общего образования всех уровней, по разделению функционала, 

связанного с планированием, организацией, обеспечением, реализацией воспитательной 

деятельности; по вопросам повышения квалификации педагогических работников в сфере 

воспитания; психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и 

других категорий; по привлечению специалистов других организаций (образовательных, 

социальных, правоохранительных и других). 

В гимназии сформирован стабильный состав. Все педагоги — специалисты с большим 

опытом педагогической деятельности. Профессионализм педагогических и управленческих 

кадров имеет решающую роль в достижении главного результата – качественного и 

результативного воспитания. 

Гимназия располагает высоким кадровым потенциалом. В штат педагогических 

работников входят два педагога-психолога, социальный педагог, учитель-логопед, педагоги 

дополнительного образования, педагог-организатор, введена ставка советника директора по 

воспитанию и взаимодействию с общественными организациями. 

Запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации педагогов в сфере воспитания, организацию научно-методической поддержки 

и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы 

ОО и имеющихся у самих педагогов интересов. 

Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

 курсы повышения квалификации; 

 регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-

практических конференциях; 

 изучение научно-методической литературы; 

 знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  

Ведется работа школьных методических объединений, в т.ч. и методическое 

объединение классных руководителей. 

Осуществляется психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, 

детей и подростков с трудностями в обучении и адаптации, несовершеннолетних, состоящих 

на учете в органах системы профилактики.  

К организации и реализации воспитательного процесса привлекаются социальные 

партнеры (библиотеки, театры, музыкальные школы, музеи, ЦРТ, ЦВР «Малая академия» и 

др). 

 

Нормативно-методическое обеспечение. 

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне образовательной 

организации по принятию, внесению изменений в должностные инструкции педагогических 
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работников по вопросам воспитательной деятельности, ведению договорных отношений, 

сетевой форме организации образовательного процесса, сотрудничеству с социальными 

партнерами, нормативному, методическому обеспечению воспитательной деятельности. 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

осуществляется на основании следующих локальных актов: 

 Устав МБОУ «Гимназия «Планета Детства». 

 Учебный план гимназии 

 Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной 

программы. 

 Рабочие программы педагогов. 

 Программы курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности. 

 Локальные документы регламентирующие воспитательную деятельность в 

гимназии. 

 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

 

В гимназии созданы условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых 

групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, дети- билингвы и др.), 

одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением: 

 создание целостной системы поддержки, основанной на экологическом подходе, 

объединяющей детей, родителей (законных представителей) и педагогов, делающей акцент 

на возможностях, а не на ограничениях детей; 

 выявление и развитие способностей и одаренности обучающихся имеющих особые 

образовательные потребности через систему внеурочной деятельности, секций, и кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики;  

 включения детей с особыми образовательными потребностями в доступные им 

интеллектуальные и творческие соревнования, научно-техническое творчество и проектно-

исследовательскую деятельность; 

 вовлечение родителей (законных представителей) обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в учебно-воспитательный процесс. 

 Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями педагоги гимназии ориентированы на: 

 формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 
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 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности, 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной 

позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах:  

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);  

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации;  

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур);  

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных 

и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды);   

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей;  

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: вручение грамот, благодарностей, похвальных листов, 

индивидуальные и групповые рейтинги, благотворительная поддержка, стипендии 

 Ведение папки индивидуальных достижений отражает деятельность обучающихся 

при её организации и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 

родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Папка индивидуальных достижений может включать артефакты признания 

личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего 

в конкурсах). Кроме индивидуальной папки возможно ведение портфолио класса. 

 Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 
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Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в 

том числе из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность соответствуют укладу 

гимназии, цели, задачам, традициям воспитания, обсуждаются с представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в 

гимназии 

 

Анализ воспитательного процесса 

 

Анализ воспитательного процесса в Гимназии осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся 

на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными ФГОС СОО.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в гимназии является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

план воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы в гимназии: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной 

организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями (законными представителями); 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это результат как 

организованного социального воспитания, в котором образовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

При анализе воспитательной работы гимназии, критерием является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе.  Анализ проводится классными руководителями 

вместе с заместителем директора по воспитательной работе, советником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей или педагогическом 

совете. Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

саморазвития, социализации обучающихся является педагогическое наблюдение.   

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах:  

 какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить 

за прошедший учебный год;  

 какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему;  

 какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
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 Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния совместной 

деятельности обучающихся и взрослых, является наличие интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, советника 

директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями, педагогом-

психологом, социальным педагогом, классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителями ученического 

самоуправления. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников являются анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями ученического самоуправления. 

 Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Определяется качественная сторона 

воспитательной работы:   

 реализация воспитательного потенциала урочной деятельности;  

 внеурочная деятельность обучающихся;  

 деятельность классных руководителей и их классов;  

 проводимые общешкольные основные дела, мероприятия;  

 мероприятия вне гимназии;  

 создание и поддержка предметно-пространственной среды;  

 взаимодействие с родительским сообществом;  

 деятельность ученического самоуправления;  

 деятельность по профилактике и безопасности;  

 реализация потенциала социального партнёрства;  

 деятельность по профориентации обучающихся;  

 волонтерство.  

 Критерием, состояния совместной деятельности обучающихся и взрослых, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  Основные направления анализа организуемого 

воспитательного процесса в гимназии представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Мониторинг воспитательной работы 

 
Показатели качества 

реализации Программы 

воспитания   

Методы мониторинга/ оценочный 

инструментарий  

Ответственные за мониторинг  

Качество проводимых 
общешкольных ключевых дел  

Анализ количества 
организованных мероприятий в 

рамках реализации Программы, в 

том числе экскурсий, походов / 
Анкетирование обучающихся   

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители  

Удовлетворенность 
участников  

образовательных отношений 
воспитательным потенциалом 

мероприятий  

Анализ удовлетворенность через 

анкетирование и лист рефлексии  

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители  

Качество совместной 
деятельности классных 

руководителей и их классов  

Диагностика классных 
коллективов Методика  А.Н. 
Лутошкина  

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители  

Разнообразие форм и методов 
работы, используемые 
классным руководителем  

Аудит классных часов и классных 

мероприятий/ Применение 

инновационных технологий, 

электронных ресурсов в 

Заместитель директора по ВР  
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воспитательном процессе   

Качество организуемой 

внеурочной деятельности  

Анализ удовлетворенности 
участников образовательных 

отношений перечнем и 

качеством организации 

внеурочной деятельности/ 

Анкетирование родителей 
(законных представителей), 
анкетирование обучающихся 
Мониторинг заявлений на курсы 

внеурочной деятельности и 
кружки дополнительного 

образования (доля обучающихся 

охваченных образовательными 
программами внеурочной 

деятельности, программами 

дополнительного образования, в 

общей численности 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители  

Качество реализации 

личностно развивающего 

потенциала школьных уроков  

Анализ динамики результатов 

поведения и активности 

учащихся на уроках  

Заместитель директора по ВР  

Заместители директора по  

УВР  
  

Качество существующего  

 детского   

самоуправления  

Анализ динамики продуктивной 

активности обучающихся в  

жизнедеятельности класса  

Доля обучающихся вовлеченных в 
работу органов ученического 
самоуправления от общего числа 

обучающихся  

(процент)  

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители  

Качество 
профориентационной работы  

 Мониторинг участия доля 

обучающихся, вовлеченных в 

профориентационную работу с 

применением информационных 

технологий и порталов «Билет 

в будущее», «Проектория» 

(процент)  

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители  

Качество взаимодействия  

Гимназии с семьями 
обучающихся  

Анализ динамики охвата участия 

родителей в мероприятиях/ Аудит 

количества и   результативности 
проведенных совместных 

мероприятий  

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

Качество воспитательной 
работы классных 

руководителей  

Анализ воспитательной работы 

класса/ Портфолио классного 

руководителя  

Заместитель директора по  

ВР  
  

Сформированность 

нравственного потенциала 

личности учащегося  

Анализ личностных результатов 

обучающихся. Охват 

обучающихся, участвующих в 

волонтерской и социально 

значимой деятельности Анализ 

уровня воспитанности 

обучающихся/  

Методика Н.П. Капустина 
Методика М.И. Шиловой  

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

Педагог-психолог  

  

Сформированность Анализ состояние здоровья Заместитель директора по ВР  
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физического потенциала 

личности  

обучающихся/  

Анкета «Ваше отношение к 

вредным привычкам» Заполнение 
таблицы по физическим данным 

обучающихся  

Классные руководители  

Педагог-психолог  

Сформированность 

общешкольного коллектива 
 

 

 

 

Анализ социальной активности 

обучающихся Анализ уровня 

толерантности/  

Методика М.А. Рожкова 

Методика «Индекс 

толерантности». Анкета 

«Уровень толерантности»  

Методика А.Н. Лутошкина  

 

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

Педагог-психолог 

Удовлетворенность 
учащихся, родителей и 

педагогов 

жизнедеятельностью в школе  

Анализ удовлетворенности 

учебно-воспитательным 

процессам всех участников 

образовательных отношений/  

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

Сформированность 
коммуникативного 

потенциала личности 

учащегося  

Анализ сформированности 

коммуникативной культуры 

учащихся.  Анализ уровня 

тревожности/ Анкета 

«Отношение учащихся к школе, 

себе и другим  

Анкета «Уровень тревожности»  

Заместитель директора по  

ВР  

Педагог-психолог  

Классные руководители  

Сформированность 

познавательного потенциала 

личности  

Анализ уровня учебной 

мотивации/  

Анкета «Учебная мотивация»  

Заместитель директора по  

ВР  

Педагог-психолог  

 

 Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. Самоанализ оформляется в виде отчёта, 

составляемого заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями.) в конце 

учебного года, рассматривается и утверждается педагогическим советом, методическим 

объединением классных руководителей или другим коллегиальным органом управления в 

общеобразовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

26.4. Организационный раздел. 

26.4.1. Кадровое обеспечение. 

В данном разделе могут быть представлены решения в образовательной организации, в 

соответствии с ФГОС общего образования всех уровней, по разделению функционала, 

связанного с планированием, организацией, обеспечением, реализацией воспитательной 

деятельности; по вопросам повышения квалификации педагогических работников в сфере 

воспитания; психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и 
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других категорий; по привлечению специалистов других организаций (образовательных, 

социальных, правоохранительных и других). 

26.4.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне образовательной 

организации по принятию, внесению изменений в должностные инструкции педагогических 

работников по вопросам воспитательной деятельности, ведению договорных отношений, 

сетевой форме организации образовательного процесса, сотрудничеству с социальными 

партнерами, нормативному, методическому обеспечению воспитательной деятельности. 

Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся 

изменения в связи с утверждением рабочей программы воспитания. 

26.4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

26.4.3.1. Данный раздел наполняется конкретными материалами с учетом наличия 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. Требования к организации 

среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в адаптированных основных образовательных 

программах для обучающихся каждой нозологической группы. 

26.4.3.2. В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и 

другие), одаренных, с отклоняющимся поведением, - создаются особые условия 

(описываются эти условия). 

26.4.3.3. Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

26.4.3.4. При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

26.4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

26.4.4.1. Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. 

26.4.4.2. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 
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публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную 

и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

26.4.4.3. Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): 

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

26.4.4.4. Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме 

индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

26.4.4.5. Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или 

названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями. 

26.4.4.6. Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

26.4.4.7. Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 

благотворителей, в том числе из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность 

должны соответствовать укладу общеобразовательной организации, цели, задачам, 

традициям воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во 

избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в образовательной организации. 

26.4.5. Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне 

основного общего образования, установленными ФГОС ООО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 
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проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

26.4.6. Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это результат как 

организованного социального воспитания, в котором образовательная организация участвует 

наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

26.4.7. Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные 

направления можно уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, традиций, 

ресурсов образовательной организации, контингента обучающихся и другого). 

26.4.7.1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

26.4.7.1.1. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом (при наличии) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

26.4.7.1.2. Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

26.4.7.1.3. Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; 

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

26.4.7.2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

26.4.7.2.1. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

26.4.7.2.2. Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при 

наличии), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

26.4.7.2.3. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями совета обучающихся. 

26.4.7.2.4. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. 



37 

26.4.7.2.5. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством 

(выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

внешкольных мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

реализации потенциала социального партнерства; 

деятельности по профориентации обучающихся; 

и другое по дополнительным модулям. 

26.4.7.2.6. Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

26.4.7.2.7. Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной 

работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

общеобразовательной организации. 
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3. Организационный раздел 

27. Федеральный учебный план среднего общего образования. 

27.1. Федеральный учебный план - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности. 

27.2. Федеральный учебный план образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования (далее - федеральный учебный 

план), обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО, определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

27.3. Федеральный учебный план: 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

27.4. Федеральный учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и 

изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской 

Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере 

образования, предоставляет возможность обучения на государственных языках республик 

Российской Федерации и родном языке из числа языков народов Российской Федерации, 

возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий. 

27.5. Федеральный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

27.5.1. Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

27.5.2. Часть федерального учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, может быть 

использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

27.6. В интересах обучающихся, с участием обучающихся и их родителей (законных 

представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных 

предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). 

27.7. Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2516 часов (не более 37 часов в неделю). 

27.8. Федеральный учебный план 
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Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый углубленн

ый 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б   

Литература Б У 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б   

Родная литература Б   

Иностранные языки Иностранный язык Б У 

Второй иностранный 

язык 

Б   

Общественно-научные 

предметы 

История Б У 

Обществознание Б У 

География Б У 

Математика и 

информатика 

Математика Б У 

Информатика Б У 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б У 

Химия Б У 

Биология Б У 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б   

  Индивидуальный 

проект 

    

Дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору обучающихся 

    

  

27.9. Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 

содержать не менее 13 учебных предметов ("Русский язык", "Литература", "Иностранный 

язык", "Математика", "Информатика", "История", "Обществознание", "География", "Физика", 

"Химия", "Биология", "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности") и 

предусматривать изучение не менее 2 учебных предметов на углубленном уровне из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной 

области. 

27.10. В интересах обучающихся и их родителей (законных представителей) в учебный 

план может быть включено изучение 3 и более учебных предметов на углубленном уровне. 

При этом образовательная организация самостоятельно распределяет количество часов, 

отводимых на изучение учебных предметов. 

27.11. Федеральный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством в области образования, возможность изучения 

государственных языков республик Российской Федерации из числа языков народов 

Российской Федерации. Изучение родного языка и родной литературы осуществляется по 

заявлениям обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и при наличии возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

27.12. Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, осуществляется по заявлениям 
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обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

при наличии возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

27.13. Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов одного 

или нескольких профилей обучения: естественно-научного, гуманитарного, социально-

экономического, технологического, универсального. 

27.14. При реализации вариантов федерального учебного плана естественно-научного, 

гуманитарного, социально-экономического, технологического, количество часов на 

физическую культуру составляет 2, третий час рекомендуется реализовывать 

образовательной организацией за счет часов внеурочной деятельности и (или) за счет 

посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта. 

27.15. В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). 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. 

27.16. Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь 

на конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое 

сопровождение этих процессов. Могут быть выделены часы на консультирование с 

тьютором, психологом, учителем, руководителем образовательной организации. 

27.17. Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения 3,5 часа. Образовательной организацией 

осуществляется координация и контроль объема домашнего задания учеников каждого 

класса по всем предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

27.18. В учебном плане могут быть также отражены различные формы организации 

учебных занятий, формы промежуточной аттестации в соответствии с методическими 

системами и образовательными технологиями, используемыми образовательной 

организацией. 

27.19. Для формирования учебного плана профиля необходимо: 

1) Определить профиль обучения. 

2) Выбрать из перечня обязательные, общие для всех профилей, предметы на базовом 

уровне. Включить в план не менее двух учебных предметов на углубленном уровне, которые 

будут определять направленность образования в данном профиле. 

3) Дополнить учебный план индивидуальным(и) проектом(ами). 

4) Подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных предметов, 

выбранных в пп. 2 и 3. Если полученное число часов меньше времени, предусмотренного 

ФГОС СОО (2170 часов), 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 

дополнительными учебными предметами, курсами по выбору обучающихся. 

5) Если суммарное число часов больше или равно минимальному числу часов, но 

меньше максимально допустимого (2516 часов), то образовательная организация может 

завершить формирование учебного плана, или увеличить количество часов на изучение 

отдельных предметов, или включить в план другие курсы по выбору обучающихся.  

27.20. Варианты учебных планов профилей. 

При проектировании учебного плана профиля следует учитывать, что профиль является 

способом введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную практику; 

это комплексное понятие, не ограниченное ни рамками учебного плана, ни заданным 
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набором учебных предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни 

образовательным пространством школы. Учебный план профиля строится с ориентацией на 

будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся, для чего необходимо изучить намерения и предпочтения 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В предлагаемых вариантах примерных учебных планов профилей учебный предмет 

"Математика" (предметная область "Математика и информатика") представлен в виде трех 

учебных курсов: "Алгебра и начала математического анализа", "Геометрия", "Вероятность и 

статистика". 

При этом образовательная организация до 1 сентября 2025 г. может реализовывать 

учебный план соответствующего профиля обучения для обучающихся, принятых на 

обучение на уровень среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 (в редакции приказа Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. № 712)  

 

Пример учебного плана технологического (информационно-технологического) 

профиля (с углубленным изучением математики и информатики) с изучением родных языков 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уро

вень 

5-ти дневная 

неделя 

6-ти дневная 

неделя 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в неделю 

10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 2 2 

Литература Б 3 3 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 0 1 2 2 

Родная 

литература 

Б 0 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

Б 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа 

У 4 4 4 4 

Геометрия У 3 3 3 3 

Вероятность 

и статистика 

У 1 1 1 1 

Информатика У 4 4 4 4 

Естественно-

научные предметы 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История Б 2 2 2 2 

Обществозна

ние 

Б 2 2 2 2 

География Б 1 1 1 1 
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Физическая 

культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 2 2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 1 1 

 Индивидуаль

ный проект 

 1  1  

ИТОГО  33 33 36 35 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 1 1 1 2 

Учебные недели  34 34 34 34 

Всего часов  34 34 37 37 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

 34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за 

период обучения в 10 - 11-х классах в 

соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами в 

часах, итого 

 2312 2516 

Пример учебного плана естественно-научного профиля с изучением родных 

языков 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уро

вень 

5-ти дневная 

неделя 

6-ти дневная 

неделя 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в неделю 

10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 2 2 

Литература Б 3 3 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 2 2 2 2 

Родная 

литература 

Б 1 1 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

Б 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа 

Б 2 3 2 3 

Геометрия Б 2 1 2 1 

Вероятность 

и статистика 

Б 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественно- Физика Б 2 2 2 2 
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научные предметы Химия У 3 3 3 3 

Биология У 3 3 3 3 

Общественно-

научные предметы 

История Б 2 2 2 2 

Обществозна

ние 

Б 2 2 2 2 

География Б 1 1 1 1 

Физическая 

культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 2 2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 1 1 

 Индивидуаль

ный проект 

 1  1  

ИТОГО  34 33 34 33 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 0 1 3 4 

Учебные недели  34 34 34 34 

Всего часов  34 34 37 37 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

 34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за 

период обучения в 10 - 11-х классах в 

соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами в 

часах, итого 

 2312 2516 

Пример учебного плана социально-экономического профиля с изучением родных 

языков 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уро

вень 

5-ти дневная 

неделя 

6-ти дневная 

неделя 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в неделю 

10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 2 2 

Литература Б 3 3 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 0 2 2 2 

Родная 

литература 

Б 0 1 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

Б 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра и 

начала 

математического 

У 4 4 4 4 
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анализа 

Геометрия У 3 3 3 3 

Вероятность 

и статистика 

У 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История Б 2 2 2 2 

Обществозна

ние 

У 4 4 4 4 

География Б 1 1 1 1 

Физическая 

культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 2 2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 1 1 

 Индивидуаль

ный проект 

 1  1  

ИТОГО  32 34 35 34 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 2 0 2 3 

Учебные недели  34 34 34 34 

Всего часов  34 34 37 37 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

 34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за 

период обучения в 10 - 11-х классах в 

соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами в 

часах, итого 

 2312 2516 

Пример учебного плана гуманитарного профиля с изучением родных языков 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уро

вень 

5-ти дневная 

неделя 

6-ти дневная 

неделя 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в неделю 

10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 2 2 

Литература У 5 5 5 5 

Русский язык и 

родная литература 

Родной язык Б 2 2 2 2 

Родная 

литература 

Б 1 1 1 1 
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Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

Б 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа 

Б 2 3 2 3 

Геометрия Б 2 1 2 1 

Вероятность 

и статистика 

Б 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История Б 2 2 2 2 

Обществозна

ние 

У 4 4 4 4 

География Б 1 1 1 1 

Физическая 

культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 2 2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 1 1 

 Индивидуаль

ный проект 

 1  1  

ИТОГО  34 33 34 33 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 0 1 3 4 

Учебные недели  34 34 34 34 

Всего часов  34 34 37 37 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

 34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за 

период обучения в 10 - 11-х классах в 

соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами в 

часах, итого 

 2312 2516 

 

 

Пример учебного плана универсального профиля с изучением родных языков 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень 5-ти 

дневная неделя 

6-ти 

дневная неделя 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в неделю 

10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 



46 

Обязательная часть      

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б 2 2 2 2 

Литература Б 3 3 3 3 

Русский язык 

и родная 

литература 

Родной язык Б 2 2 2 2 

Родная 

литература 

Б 1 1 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

Б 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа 

Б 2 3 2 3 

Геометрия Б 2 1 2 1 

Вероятность и 

статистика 

Б 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия Б 1 1 1 1 

Биология Б 1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История Б 2 2 2 2 

Обществознани

е 

Б 2 2 2 2 

География Б 1 1 1 1 

Физическая 

культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 2 2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 1 1 

 Индивидуальн

ый проект 

 1  1  

ИТОГО  30 29 30 29 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 4 5 7 8 

Учебные недели  34 34 34 34 

Всего часов  34 34 37 37 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

 34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за 

период обучения в 10 - 11-х классах в 

соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами в 

часах, итого 

 2312 2516 

 

28. Федеральный календарный учебный график. 
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28.1. Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям. Каждая образовательная организация самостоятельно определяет режим работы 

(5-дневная или 6-дневная учебная неделя) с учетом законодательства Российской Федерации. 

28.2. Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования 

составляет 34 недели. 

28.3. Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот 

день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. 

28.4. Учебный год в образовательной организации заканчивается 20 мая. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий 

рабочий день. Для 11 классов окончание учебного года определяется ежегодно в 

соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации. 

28.5. С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном 

графике предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

28.6. Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 учебных недель; 

II четверть - 8 учебных недель; III четверть - 10 учебных недель, IV четверть - 8 учебных 

недель. 

28.7. Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней; 

по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней; 

по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней; 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

28.8. Продолжительность урока не должна превышать 45 минут. 

28.9. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 20 - 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития. 

28.10. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами. 

28.11. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет 

для обучающихся 10 - 11 классов - не более 7 уроков. 

28.12. Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

28.13. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 

организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

28.14. Календарный учебный график образовательной организации составляется с 

учетом мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных 

традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года. 

При составлении календарного учебного графика образовательная организация может 

использовать организацию учебного года по триместрам. 

29. План внеурочной деятельности. 
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29.1. Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемая в формах, 

отличных от урочной. 

29.2. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы. 

29.3. План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООП 

СОО и представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), 

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

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках "Российского 

движения школьников"); 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады 

по предметам программы среднего общего образования). 

29.4. Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная 

программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии 

с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

29.5. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения 

на уровне среднего общего образования составляет не более 700 часов. Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность 

в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических образовательных 

программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на 

базе загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и 

другие). 

29.6. Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1 - 2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

29.7. Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

29.8. Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие "Разговоры о 

важном". 

Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия "Разговоры о важном" 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) беседа 

с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека 

в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 
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художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

29.9. На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на 

обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

29.10. В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10 классе 

для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации 

выделено больше часов, чем в 11 классе. 

29.11. Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в образовательной организации и за ее 

пределами; 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, 

в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства 

с общественными организациями и объединениями. 

отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

29.12. По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся план внеурочной деятельности в образовательной 

организации модифицируется в соответствии с пятью профилями: естественно-научным, 

гуманитарным, социально-экономическим, технологическим, универсальным. 

29.13. Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает: 

организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах 

классного ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной 

организации; 

проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 

процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 

обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной 

организации. 

В весенние каникулы 10 класса организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов 
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обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных 

на организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в 

ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных 

впечатлений о посещении образовательных организаций. 

29.14. Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 

29.14.1. В рамках реализации естественно-научного профиля в осенние (зимние) 

каникулы 10-го класса организуются поездки и экскурсии в естественно-научные музеи, 

зоопарки, биопарки, аквариумы, заповедники, национальные парки и другие. В ходе 

познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 

обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве 

(приоритет отдается производствам естественно-научного профиля), подготавливаются и 

проводятся исследовательские экспедиции (например, эколого-биологической 

направленности). 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам обучающихся на производстве и к участию в 

исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных 

или групповых проектов. 

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11 классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические 

походы, поездки по территории России, организация "зрительского марафона" (коллективное 

посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 

посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

29.14.2. В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зимние) каникулы 10 

класса организуются поездки и экскурсии в литературные, исторические музеи, усадьбы 

известных деятелей культуры; "зрительские марафоны" (коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 

обучающихся. 

В течение первого полугодия 10 класса осуществляется подготовка к поездкам и 

экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и образовательными 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в музеях, 

библиотеках, учреждениях образования и культуры; подготавливаются и проводятся 

исследовательские экспедиции (например, краеведческой направленности, фольклорные, 

археологические). 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам обучающихся и к участию в исследовательских 

экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых 

проектов ("проект профессиональных проб" и "проект участия в исследовательской 

экспедиции"). В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 
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поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические 

походы, поездки по территории России. 

29.14.3. В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние) 

каникулы 10 класса организуются экскурсии на производства, в банки, в экономические 

отделы государственных и негосударственных организаций. В ходе познавательной 

деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого 

полугодия 10 класса осуществляется подготовка к экскурсиям в рамках часов, отведенных на 

воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в социально-

экономической сфере (приоритет отдается структурным подразделениям экономического 

профиля), организуются социальные практики (обеспечивающие пробу себя обучающимися 

в сфере профессиональной коммуникации с широким кругом партнеров), реализуются 

групповые социальные и экономические проекты (например, предпринимательской 

направленности). 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам обучающихся, предусматривается подготовка и 

защита групповых проектов ("проект профессиональных проб", "предпринимательский 

проект", "социальный проект"). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 

территории России, организация "зрительского марафона" (коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

29.14.4. В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) каникулы 

10 класса организуются поездки и экскурсии на промышленные предприятия, в научно-

исследовательские организации, в технические музеи, технопарки. В ходе познавательной 

деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого 

полугодия 10 класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, 

отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве. 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам обучающихся на производстве, предусматривается 

подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов ("проект профессиональных 

проб"). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 

территории России и за рубеж, организация "зрительского марафона" (коллективное 

посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 

посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением), 

социальные практики, в том числе в качестве организаторов деятельности обучающихся 5 - 9 

классов. 
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29.14.5. В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10 класса 

организуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению 

разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, 

индивидуальные и групповые консультации, защита проектов индивидуального плана), в 

ноябре проводится публичная защита обучающимися индивидуальных проектов внеурочной 

деятельности (ИПВД). По итогам публичной защиты при помощи педагогов организуются 

временные творческие группы обучающихся по совпадающим элементам ИПВД. 

В осенние (весенние) каникулы 10 класса временными творческими группами 

обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами 

индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности 

реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские 

проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10 класса осуществляется подготовка к 

поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов 

общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10 класса на основе 

интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся на производстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля), 

подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции и социальные практики. 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся и к 

участию в исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита 

индивидуальных или групповых проектов ("проект профессиональных проб", "проект 

участия в исследовательской экспедиции", "проект социальной практики"). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 

территории России, организация "зрительского марафона" (коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

 

 

30. Федеральный календарный план воспитательной работы. 

30.1. Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для 

образовательных организаций. 

30.2. Федеральный календарный план воспитательной работы реализуется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

30.3. Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 
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4 ноября: День народного единства 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией 

крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 
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3.5. Система условий реализации ООП СОО  

Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее – система условий) разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, ФООП СОО и 

обеспечивает обучающимся достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

Система условий разработана с учетом организационной структуры МБОУ «Гимназия 

«Планета Детства».  

Система условий МБОУ «Гимназия Планета Детства».» ориентирована на создание 

комфортной развивающей образовательной среды:  

– обеспечивающей достижение целей среднего общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание и социализацию обучающихся;  

– гарантирующей сохранение и укрепление физического, психологического здоровья и 

социального благополучия обучающихся;  

– преемственной по отношению к основному общему образованию и СОО 

соответствующей специфике образовательной деятельности при получении среднего 

общего образования, а также возрастным психофизическим особенностям развития 

обучающихся.  

Условия реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Гимназия Планета Детства».» обеспечивают для участников 

образовательных отношений возможность:  

– достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности 

всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми;  

– развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально 

значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полезной 

деятельности, через систему коллективных творческих дел;  

– осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего успешного 

образования и профессиональной деятельности;  

– работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности;  

– формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, социальных 

ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества;  

– самостоятельного проектирования  обучающимися образовательной 

деятельности;  

– выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учебного 

предмета по выбору обучающегося;  

– участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также образовательной среды и школьного уклада;  

– использования сетевого взаимодействия;  

– участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды района и 

города, разработки и реализации социальных проектов и программ;  

– развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 

образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, информационно-

исследовательской, художественной;  

– развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора;  
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– формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта 

природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни;  

– использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий;  

– обновления содержания основной образовательной программы, методик и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 

Алтайского края;  

– эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательной организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

– эффективного управления образовательной организацией,  с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования.  

Система условий МБОУ «Гимназия Планета Детства».» содержит: – описание 

имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических; – обоснование необходимых изменений в 

имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

среднего общего образования;  

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

– сетевой график / дорожную карту по формированию необходимой системы условий;  

– контроль состояния системы условий.  

3.5.1. Описание кадровых условий  
Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Гимназия Планета Детства».» соответствуют требованиям ФГОС 

среднего общего образования, ФООП СОО, а именно:  

– организация укомплектована руководящими и иными работниками;  

– уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по СООтветствующей должности, а для 

педагогических работников и квалификационной категории;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается освоением дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  

соответствие кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в МБОУ «Гимназия Планета Детства».» подтверждаются 

следующими документами (таблица 1).  

 

Таблица 1  

СООтветствие кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  

  

Требование к 

кадровым условиям 

реализации ФГОС  

среднего общего 

образования  

Показатель СООтветствия  Документы, 

подтверждающие 

СООтветствие 

показателя 

требованиям 
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Укомплектованно

сть организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

педагогическими, 

руководящими и 

иными работниками  

Организация укомплектована:  

 педагогическими работниками;  

 руководящими работниками;  

 вспомогательным персоналом  

 штатное 

расписание;  

 трудовые 

договоры;  

 сведения об 

укомплектованности 

штатов  

Уровень 

квалификации 

педагогических и иных 

работников 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность  

Уровень квалификации 

педагогических и иных работников 

организации соответствует требованиям  

Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих1 (раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»)  

личные дела 

педагогических 

работников, включая 

документы, 

подтверждающие 

образовательный ценз и 

уровень квалификации 

педагогических 

работников  

 Аттестация педагогических 

работников в целях подтверждения 

СООтветствия занимаемым ими 

должностям проводится на основе 

оценки их профессиональной 

деятельности один раз в 5 лет.  

Аттестацию проводит 

аттестационная комиссия МБОУ 

«Гимназия «Гимназия «Планета 

Детства».  

 Аттестация в целях установления 

квалификационной категории 

проводится по желанию 

педагогических работников.   

Аттестация педагогических 

работников организаций проводится 

аттестационной комиссией, 

формируемой Министерством 

образования и науки Алтайского края, 

проводится по желанию педагогических 

работников.   

Аттестационные 

листы График 

аттестации 

педагогических 

работников  

Приказы по 

аттестации 

Непрерывность 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

реализующей 

образовательную 

Непрерывность профессионального 

развития педагогических работников 

обеспечивается освоением ими 

дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три 

года.  

В МБОУ для обеспечения 

непрерывного профессионального 

развития реализуются:  

 разнообразные формы 

График 

прохождения курсов 

повышения  

квалификации 

педагогическими 

работниками  

Документы, 

подтверждающие 

прохождение курсов 

повышения 

квалификации  

                                                             
1 Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н  

consultantplus://offline/ref=8302152BEB4141DB097DE4BE4868E1F9FBE1D72D19075FCCBEDB5CC90CUCn8E
consultantplus://offline/ref=8302152BEB4141DB097DE4BE4868E1F9FBE1D72D19075FCCBEDB5CC90CUCn8E


57 

программу  среднего 

общего образования  

организации методической деятельности 

педагогических работников  

(семинары, круглые столы, 

открытые уроки, заседания   

объединений, взаимопосещение учебных 

занятий, работа над темой 

самообразования и т.п.); 

 Прохождение дистанционных и 

онлайн курсов 

 участие в онлайн-семинарах и 

онлайн-вебинарах. 

Договор о курсовой 

подготовке между КАУ 

ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени А.М. 

Топорова» и МБОУ 

«Гимназия «Планета 

Детства». 

Дорожная карта 

МБОУ . 

  

С целью оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, использования инновационного опыта других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в МБОУ «Гимназия Планета 

Детства».» организуется методическая работа, обеспечивающая совершенствование 

основных профессиональных компетенций педагогов:  

 – обеспечение условий для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся, основанной на сформированности гуманистической 

позиции педагога, позитивной направленности на педагогическую деятельность;  

– осуществление самостоятельного поиска и анализа информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий, в том числе для совершенствования 

компетентности в СООтветствующих предметных областях знания и методах обучения;  

– умение 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;  

– способность выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику 

особых образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей);  

– умение организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;  

– осуществление педагогического оценивания деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, включая текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающихся, метапредметных и предметных планируемых 

результатов, оценку функциональной грамотности, диагностику личностных результатов; – 

использование возможностей ИКТ, умение работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием.  

3.5.2. Описание психолого-педагогических условий 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в МБОУ «Гимназия Планета Детства» обеспечивают:  

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования;  

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей 

обучающихся);  
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 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психического здоровья 

обучающихся);  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей 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 детских объединений, ученического самоуправления;  

 мониторинг способностей и результативности педагогических кадров для 

эффективного введения и реализации ФГОС СОО;  

 дифференциацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень гимназии);  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза).  

 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:   

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося, 

которая проводится на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года2;   

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и/или педагогом-психологом с учётом 

результатов диагностики, а также администрацией школы;  

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, осуществляемая в 

течение всего учебного времени.  

Формы реализации психолого-педагогического сопровождения в рамках основных 

направлений представлены в таблице 2.  

Таблица 2  

Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в образовательной 

организации 

  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения  

индивидуальный 

уровень 

групповой 

уровень 

на уровне класса на уровне 

школы 

 

Сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся  

                                                             
2 Диагностика проводится в соответствии с п. 6 ст. 44 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» статья: «Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) 

обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 

обследований обучающихся»  
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 Проведение  

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися,  

педагогами  и 

родителями.  

 Проведение 

диагностических 

мероприятий 

(Диагностика уровня 

интеллектуального 

развития. 

Диагностика 

психических 

состояний и свойств 

личности. 

Диагностика 

адаптации.  

Психодиагностика 

профессионального 

самоопределения).   

 Проведение 

индивидуальной 

развивающей работы 

с обучающимися;   

 

 Проведение 

тренингов, 

организация 

тематических 

 и 

профилактическ

их занятий с 

обучающимися.  

 Проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, 

проблеме 

профессиональн

ой деформации.  

 Проведение 

тренинговых занятий. 

 Проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

(Диагностика уровня 

интеллектуального 

развития. 

Диагностика 

психических 

состояний. 

Диагностика 

адаптации.  

Психодиагностика 

профессионального 

самоопределения.  

Диагностика 

межличностных 

отношений).   

 Проведение  

общешкольны

х  

лекториев для  

родителей  

обучающихся;  

(«Адаптация 

при переходе в 

старшее звено». 

 «Готовимся  

к экзаменам» 

и др.)  

 Информационно

-

просветительска

я  

работа через 

школьное радио и 

сайт школы: 

рекомендации 

родителям  и 

обучающимся и т.п  

 Выпуск 

информационны

х печатных 

материалов для 

учащихся, 

родителей и 

педагогов. 

 

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

 Индивидуальная 

профилактическая 

работа с 

обучающимися.  

 Консультативная 

деятельность.  

 Диагностическая 

деятельность.  

 Проведение 

групповой 

профилактическо

й работы, 

направленной  на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся  к 

своему здоровью.  

 Организация 

тематических занятий, 

бесед и диспутов  по 

проблеме здоровья и 

безопасности образа 

жизни («Мой выбор», 

«Безопасность на 

дороге», «Я выбираю 

жизнь» и т.д.). 

 Сопровождение 

общешкольных 

тематических 

занятий, акций 

по 

здоровьесбереж

ению.  

 Участие в 

районных 

спортивных 

мероприятиях.   

 Информационно

-

просветительска

я работа через 

школьное радио 

и сайт школы.   

 Участие в 

проведение 

спортивных 
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мероприятий 

для всех 

участников 

образовательног

о процесса. 

Дифференциация и индивидуализация обучения 

 Проведение 

диагностических 

мероприятий на 

выявление 

индивидуального 

уровня общих 

умственных 

способностей; 

скорости 

усвоения; 

индивидуального 

стиля умственной 

деятельности; 

психофизических 

особенностей 

обучающихся.  

 Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися и 

родителями.  

 Организация 

тематических и 

профилактических 

занятий с 

педагогами, 

направленных на 

освоение способов 

работы с 

различными 

группами 

обучающихся.  

 

 -Организация 

учебной 

деятельности с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся.   

 

 Оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам, 

родителям и 

обучающимся.  

 Проведение 

групповых 

консультаций для 

родителей 

обучающихся.   

 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

детей с особыми образовательными потребностями 

 Проведение 

диагностических 

мероприятий.  

 Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися и 

родителями.  

 Разработка 

индивидуального 

маршрута 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающегося с 

особыми 

образовательными 

потребностями.  

 Индивидуальная 

развивающая   

 Организация 

учебного процесса 

с учетом 

психофизических 

возможностей 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями.  

 

 Проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися. 

 Организация  

учебной  

деятельности с 

учетом 

психофизических 

возможностей детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями.  

 

 Организация 

учебного процесса 

с учетом 

психофизических 

возможностей 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями.  

 Оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам, 

родителям и 

обучающимся.  

 Информационно-

просветительская 

работа с 

педагогами и и 

родителями.  
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работа с 

обучающимися.  

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

 Выявление детей с 

признаками 

одаренности.  

 Создание условий 

для раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося.  

 Индивидуальная 

профилактическая 

работа с 

обучающимися.  

 Консультативная 

деятельность.  

 Психологическая 

поддержка 

участников 

олимпиад.  

 Проведение 

тренингов по 

самоорганизации и 

саморегулированию 

с одаренными 

детьми.  

 Организация 

групповой 

деятельности в 

аспекте поддержки, 

оказания 

консультативной 

помощи участников 

олимпиадного 

движения.  

 

 Проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися.  

 Проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

поддержку 

участников 

олимпиадного 

движения.  

 Оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам, 

родителям и 

обучающимся.  

 

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 

 Проведение 

диагностических 

мероприятий, 

направленных на 

выявление 

интересов и 

способностей 

личности к той 

или иной 

профессии. 

 Проведение встреч 

с представителями 

разных профессий.  

 Проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися.   

 Проведение 

мероприятий с 

участием 

представителей 

разных профессий. 

 Оказание 

консультативной 

помощи 

обучающимся по 

профессиональной 

ориентации.  

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

 Проведение 

диагностических 

мероприятий.  

 Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися, 

педагогами и 

родителями.  

 Индивидуальная 

развивающая 

работа с 

обучающимися, 

 Организация 

тематических и 

профилактических 

занятий.  

 Проведение 

развивающих 

занятий, 

направленных на 

повышение уровня 

коммуникативных 

навыков.  

 

 Диагностика 

сформированности 

коммуникативных 

умений и навыков 

обучающихся 

класса.  

 Организация 

тематических и 

профилактических 

занятий.  

 Проведение 

развивающих 

занятий с элемен-

 Оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

и родителям.  

 Проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов.  

 Информационно-

просветительская 

работа через 

школьное радио и 
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имеющими 

проблемы в 

общении.  

тами тренинга, 

направленных на 

повышение уровня 

коммуникативных 

навыков.  

сайт школы.  

 

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

 Оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по вопросам 

организации 

ученического 

самоуправления.  

 Выявление 

обучающихся для 

работы в детских 

объединениях.  

 

 Проведение 

диагностических 

мероприятий для 

определения 

лидеров.  

 

 Проведение 

диагностических 

мероприятий для 

определения 

лидеров.  

 Индивидуальное 

консультирование 

по результатам 

диагностик. 

  Тренинги по 

целеполаганию и 

лидерству.   

 Информационно-

просветительская 

работа через 

Госпаблики и сайт 

гимназии.  

 

Мониторинг способностей и результативности  педагогических кадров для 

эффективного введения и реализации ФГОС СОО 

 

 Проведение 

диагностических 

мероприятий.  

 Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

педагогами.  

 Оказание 

консультативной 

помощи 

администрации и 

педагогам 

гимназии. 

 Проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем. 

 Проведение 

диагностических 

мероприятий. 

 Оказание 

консультативной 

помощи 

администрации и 

педагогам 

гимназии.  

 

 Проведение 

диагностических 

мероприятий. 

 Оказание 

консультативной 

помощи 

администрации и 

педагогам.  

 Информационно 

просветительская 

работа с 

педагогами. 

 

3.5.3. Описание финансовых условий 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ «Гимназия Планета Детства»:  

- обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; – обеспечивают возможность исполнения 

требований ФГОС СОО;  

- обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность;  

– отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы, а также механизм их формирования.  

Объем действующих расходных обязательств в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
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для МБОУ «Гимназия «Планета Детства» отражается в муниципальном задании по оказанию 

муниципальных образовательных услуг и определяется на основании бюджетной сметы.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования в образовательной организации 

осуществляется в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, с 

учетом особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося.  

Структура и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия Планета Детства», механизм их 

формирования  

Региональный расчетный подушевой норматив предусматривает расходы на год:  

– оплату труда работников общеобразовательных организаций с учётом районного 

коэффициента к заработной плате;  

– расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебников, учебно-наглядных пособий, технических средств обучения);  

– иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности, за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определены по виду образовательной программы – основная образовательная программа 

среднего общего образования с учетом:  

– форм обучения;   

– образовательных технологий и специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

– обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся;  

– показателей, характеризующих объём и (или) качество муниципальной услуги;  

– порядка оказания муниципальной услуги;  

– полноты реализации муниципальной услуги;  

– уровня освоения обучающимися общеобразовательной программы;  

Для обеспечения финансовых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  МБОУ «Гимназия Планета Детства.», подаёт 

учредителю объёмные показатели. 

Локальные нормативные акты МБОУ «Гимназия «Планета Детства», 

регламентирующие создание финансовых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования: 

1) Положение об оплате труда работников МБОУ «Гимназия «Планета Детства »;  

2) План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «Гимназия «Планета Детства». 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» МБОУ «Гимназия Планета Детства». предоставляет 

учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых 

и материальных средств, а также отчет о результатах самообследования.  

3.5.4. Описание материально-технических условий  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «Гимназия Планета Детства» обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГСОООО и ФООП СОО 

к предметным, метапредметным и личностным результатам освоения основной 

образовательной программы;  

2) соблюдение:  

– санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 
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архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию);  

– требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены);  

– требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей 

зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных 

кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и 

приготовления пищи);  

– строительных норм и правил;  

– требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

– требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

– требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

организациях;  

– установленных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность).  

МБОУ «Гимназия Планета Детства», реализующая основную образовательную 

программу среднего общего образования, имеет необходимые материально-технические 

условия для обеспечения образовательной (в том числе детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), административной и хозяйственной деятельности 

(таблица 3).  

 

Таблица 3  

 

Материально-технические условия МБОУ «Гимназия Планета Детства» 

 

№

  

Требование к материально-

техническим условиям реализации 

ФГОС среднего общего 

образования 

Краткое описание наличия условий в 

МБОУ «Гимназия Планета Детства» 

1 Учебные кабинеты с рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников  

Имеются в количестве 27. Все учебные 

кабинеты оборудованы рабочими местами для 

педагогических работников. В гимназии имеется 

два мобильных класса для организации 

групповой работы обучающихся, проведения 

занятий по иностранным языкам для отработки 

Говорения с записью ответов на компьютеры.  
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2

.  

Помещения  для занятий 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, 

моделированием и техническим 

творчеством (лаборатории и 

мастерские), музыкой и 

изобразительным искусством, а 

также другими курсами по выбору и 

курсами внеурочной деятельности  

Для указанных целей используются четыре 

типа помещений:  

– учебные кабинеты, свободные от среднего 

расписания, в частности, это кабинеты 

информатики, физики, химии, биологии, 

мастерские технологии, актовый зал, спортивный 

зал и т.п.;  

– читальный зал  медиацентра;  

– специализированные кабинеты:  зал 

физкультурно-оздоровительных и игровых видов 

деятельности, актовый-зал, Центр творчества и 

досуга обучающихся;  

3

.  

Мастерские в соответствии с 

профилями обучения, 

обеспечивающие условия труда в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями 

к безопасности условий труда 

работников, не достигших 18-летнего 

возраста  

Имеются две мастерские, обеспечивающие 

условия труда в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к 

безопасности условий труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста, для проведения 

учебных занятий по технологии.  

4

.  

Информационно-библиотечные 

центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами 

и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой  

Имеется читальный чал, стеллажи со 

свободным выбором литературы, 

книгохранилище, автоматизированные рабочие 

места для библиотекаря (1 место) и для 

обучающихся (6 мест).  

5

.  

Актовые, спортивные и 

хореографические залы, спортивные 

СООружения (комплексы, залы, 

бассейны, стадионы, спортивные 

площадки, тиры, оснащенные 

игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем), 

автогородки  

Имеются следующие помещения:  

– актовый зал;  

– спортивный зал;  

– спортивная площадка (во дворе школы).  

Все помещения для занятия спортом и 

активными играми оснащены игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем.  

Актовый зал оснащен системами аудио и 

видеовоспроизведения, а также системой 

управления этими процессами. Зал и сцена 

оборудованы осветительными приборами. 

 Помещения для питания 

обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих 

завтраков, отвечающие санитарно-

эпидемиологическим требованиям к 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

и профессиональных 

образовательных организациях  

Имеются помещение для питания 

обучающихся на 120 мест, помещения для 

приготовления и хранения пищи. Все помещения 

и оборудования в них отвечают санитарно-

эпидемиологическим требованиям к организации 

питания обучающихся.  
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 Помещения медицинского 

назначения, отвечающие санитарно-

эпидемиологическим требованиям к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность  

Имеются медицинский и процедурный 

кабинеты. Все помещения отвечают санитарно-

эпидемиологическим требованиям к 

организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность.  

 Административные и иные 

помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебной 

деятельности с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  

Имеются административные помещения 

(кабинеты директора, заместителей директоров, 

учительской, психологической службы) . 

 Гардеробы, санузлы, места 

личной гигиены  

Имеются гардеробы для обучающихся 

расположены в трех местах: для 1-4х классов и 

для учащихся 5 – 9 и 10-11 классов.  

Санузлы расположены на всех этажах 

школы, отвечают санитарно-

эпидемиологическим требованиям.  

Раздевалки спортивного зала . 

 Участок (территорию) с 

необходимым набором 

оборудованных зон  

Территория гимназии имеет необходимое 

ограждение. 

Зоны территории:  

– культурно-историческая зона, на которой 

расположены памятные доски с именами 

выпускников-участников СВО; 

– спортивная зона (во дворе) для 

проведения занятий по физической культуре;  

– игровая зона для прогулок, оснащена 

оборудованием для активного отдыха;  

– пришкольный участок, на котором 

располагается зеленая зона. 

 Полные  комплекты 

технического оснащения и 

оборудования, включая расходные 

материалы, обеспечивающие 

изучение учебных предметов, курсов 

и курсов внеурочной деятельности в 

соответствии с учебными планами и 

планами внеурочной деятельности  

Имеется, в полном объеме, необходимом 

для изучения учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности в соответствии 

с учебными планами и планами внеурочной 

деятельности.  

 Мебель, офисное оснащение и 

хозяйственный инвентарь  

Имеется, в полном объеме, необходимом 

для организации обучения в соответствии с 

учебными планами и планами внеурочной 

деятельности, для управления образовательным 

процессом.  

 

 Материально-техническое оснащение образовательной деятельности МБОУ 

«Гимназия Планета Детства» обеспечивает возможность:  

– осуществления самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;  

– – включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов;  
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– художественного творчества с использованием современных технологий, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов;  

– создания информационных объектов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий;  

– развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры;  

– проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, управления объектами; 

программирования;  

– физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий;  

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирование образовательной 

деятельности, фиксирования ее реализации в целом и на отдельных этапах; выявления и 

фиксирования динамики промежуточных и итоговых результатов;  

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-видео-материалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедийным сопровождением;  

– выпуска гимназических печатных изданий, работы сайта гимназии и Госпабликов;  

– организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников.  

Все указанные виды деятельности своевременно обеспечиваются расходными 

материалами за счет внебюджетных средств.  

В СООтветствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» статья 29 пункт 2(и) информация на официальном 

сайте МБОУ «Гимназия «Планета Детства » размещена информация о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны 

здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся).  

 

3.5.5. Описание информационно-методических условий  
Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в МБОУ «Гимназия Планета Детства». 

обеспечиваются созданной современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда  МБОУ «Гимназия Планета Детства» включает 

комплекс информационных образовательных ресурсов (таблица 4).  
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Таблица 4  

Информационно-образовательная среда  

№

  
Требование к 

информационно-

образовательной среде 

Краткое описание наличия комплекса 

информационно-образовательных ресурсов в МБОУ 

«Гимназия «Планета Детства» 

1.  Цифровые  образовательные 

ресурсы 

В образовательной деятельности используются как 

электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; 

электронные практикумы, так и цифровые разработки 

педагогов.   

2.  Компьютеры, иное 

информационное 

оборудование 

Образовательная деятельность обеспечена в полном 

объеме необходимым и достаточным количеством 

автоматизированных рабочих мест, включающих 

компьютер, проекционную технику, МФУ или принтер. 3 

учебных кабинета оснащены интерактивными досками, 

обеспечивающими обратную связь.  

3.  Коммуникационные каналы Гимназия подключена к сети интернет.  Скорость 

подключения обеспечена до 100 Мбит/с. Доступ к 

Интернет-ресурсам обеспечивается по стандарту ЕСПД.  

4.  Базы данных Основная база данных Гимназии – это сведения об 

обучающихся и их образовательной деятельности, 

которые аккумулируются в электронном журнале. В 

качестве информационной системы используется АИС 

«Сетевой город. Образование» 

5.  Программные продукты На всем оборудовании установлено лицензионное 

программное обеспечение:  

операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами; редактор подготовки 

презентаций; редактор интернет-сайтов.  

6.  Сайт общеобразовательной 

организации 

Официальный сайт Гимназии имеет адрес  

https://planeta.gosuslugi.ru/ Информация на сайте 

СООтветствует требованиям, определенным в ст. 29 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

7.  Система современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в 

современной 

информационно-

образовательной среде 

Все педагоги владеют компьютером на уровне 

уверенного пользователя.  

  

 Информационно-образовательная  среда  МБОУ «Гимназия Планета Детств» 

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;  
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– 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 организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности.  

Эффективное использование информационно-образовательной среды обеспечивается 

компетентностью работников МБОУ «Гимназия Планета Детства» в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ 

является функцией учредителя организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования обеспечивает:  

– информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета);  

– укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам основной образовательной программы среднего общего 

образования на русском языке.   

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определен 

исходя из расчета:  

– не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы среднего общего образования;  

– не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; 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.  

Документы МБОУ «Гимназия Планета Детства», содержащие описание учебно-

методических условий: 

1. Утвержденный список учебников, используемых в образовательной деятельности.  

2. Библиотечный фонд (фонд учебной литературы, соответствующей требованиям 

Федерального перечня учебников, фонд дополнительной литературы, включающий 
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детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания).  

3. Перечень печатных и электронных информационно-образовательных ресурсов.  

 

3.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

СООтветствии с основной образовательной программой среднего общего образования 

МБОУ «Гимназия Планета Детства» 

 

1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования (Приложение № ) 

 

В имеющиеся кадровые условия необходимо внести следующие изменения:  

– подготовить учителя ОБЖ для прохождения аттестации на первую категорию в 2024 

году;  

– расширить контингент педагогов, ведущих курсы внеурочной деятельности.  

2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования  

В МБОУ «Гимназия Планета Детства». создана психологическая служба, 

обеспечивающая психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности. 

На период начала реализации ФГОС СОО необходимо проводить развернутую работу по 

информированию обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогов об 

организации собственно образовательной деятельности.  

Новый цикл обучения непривычен для обучающихся , требуется дополнительная 

разъяснительная работа, а также психологическое сопровождение для предотвращения 

перегрузок. Возможно, будет целесообразно в расписании учебных занятий и курсов 

внеурочной деятельности предусмотреть дни вариативного обучения, когда у обучающихся 

будет индивидуальное расписание с возможными часами для самоподготовки.  

3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  

МБОУ «Гимназия Планета Детства»ведет открытую финансовую политику, 

расходование бюджетных средств производится в полном соответствии с требованиями 

законодательства.  

4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования  

Необходимые изменения в материально-технических условиях реализации основной 

образовательной программы указаны в таблице 6.  

Таблица 6  

Необходимые изменения в материально-технических условиях 

 

№

  

Требование к материально-техническим 

условиям реализации ФГОС среднего общего 

образования 

Необходимые изменения в 

МБОУ «Гимназия Планета 

Детства» 

1.  Учебные кабинеты с рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

Модернизация 

автоматизированного рабочего места 

учителя в кабинетах технологии, 

иностранного языка 33, русского 

языка и литературы (27 каб.), 

математики (19). 
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2.  Полные комплекты технического 

оснащения и оборудования, включая расходные 

материалы, обеспечивающие изучение учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности в СООтветствии с учебными 

планами и планами внеурочной деятельности 

Приобретение расходных 

материалов, обеспечивающие 

изучение учебных предметов физики, 

химии. 

3.  Мебель, офисное оснащение и 

хозяйственный инвентарь 

Замена стульев в кабинетах 

27,37,39,40 

 В материально-техническом оснащении образовательной деятельности в гимназии 

необходимо модернизировать рабочие места учителя в 9 кабинетах , провести замену парт и 

стульев в кабинетах 27,37,39,40.  

В связи с большой стоимостью учебников для предметов профильного уровня и 

необходимостью обеспечения 100% обеспечения обучающихся учебной литературой 

необходимо нормативно закрепить возможность использования учебной литературой в 

электронном виде.  

 

3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий МБОУ 

«Гимназия «Планета Детства» 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

ООП СОО МБОУ Гимназия «Планета Детства» является чёткое взаимодействие всех 

участников образовательных отношений.  

1. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех участников 

образовательных отношений.  

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых 

компетенций обучающихся и профессиональной компетентности педагогов, 

способствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности (таблица 7).  

 

Таблица 7  

Задачи  Условия решения поставленных задач  

Осуществление 

курсовой подготовки и 

переподготовки учителей  

Организация курсов повышения квалификации педагогов, а 

также неформального повышения квалификации педагогов. 

Проведение в рамках предметных ШМО семинаров по изучению 

современных образовательных технологий  

Совершенствование 

методической работы в 

МБОУ  

Совершенствование системы внутришкольного контроля и 

внутренней системы оценки качества образования.  

Организация публичной презентации методической работы 

классных руководителей.  

Разработка индивидуальных и совместных творческих 

планов и их реализация.  

Организация 

курирования учителя в 

условиях инновационных 

процессов  

Организация индивидуальных консультаций по 

инновационной работе в гимназии.  

Повышение компетентности педагогов через включение в 

инновационную деятельность  
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Научно-

психологическое 

сопровождение 

деятельности учителя  

Консультирование по вопросам организации диагностики и 

мониторинга разных аспектов профессиональной деятельности 

педагогов.  

Информирование педагогов о результатах психологических 

исследований.   

Повышение профессионального методического уровня 

педагогов-психологов, в том числе через участие в семинарах, 

научно-практических конференциях, курсовой подготовке.  

Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий 

обучения и воспитания для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.  

Консультирование и оказание помощи учителям в 

организации взаимодействия между обучающимися в ходе 

образовательного процесса и в период проведения досуга.  

Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для всех участников 

образовательного процесса.  

Формирование у педагогов, обучающихся и их родителей 

потребности в психологических знаниях и желания использовать 

их в своей деятельности.  

Совершенствование 

использования 

современных 

образовательных 

технологий  

Совершенствование использования ИК-технологий, 

технологий дифференцированного и развивающего обучения, 

проблемного, проектного обучения.   

Создание условий для свободного выбора и 

самореализации обучающихся в образовательном процессе 

посредством внедрения вариативных программ, технологий.  

Целенаправленное 

формирование ключевых 

компетенций  

Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях информационного 

общества, технологий развития «критического мышления». 

Повышение воспитательного потенциала обучения, 

эффективности воспитания.   

Предоставление обучающимся реальных возможностей для 

участия в общественных и творческих объединениях.  

  

2. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного 

процесса  

Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное 

развитие обучающегося и возможность его полноценного участия в общественной и 

профессиональной жизнедеятельности (таблица 8).  

 

Таблица 8  

Задачи  Условия решения поставленных задач  

Обновление 

содержания образования 

в соответствии с ФООП  

Разработка содержания программ по учебным предметам, 

курсам и курсам внеурочной деятельности.   
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Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий  

Широкое использование проектов. Поиск, апробация и 

внедрение методов и форм организации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС СОО.  

Использование в образовательном процессе различных 

форм социальных практик как одного из основных средств, 

способствующих развитию ценностно-смысловой сферы 

личности.   

Совершенствовани

е способов оценивания 

учебных достижений 

обучающихся  

Включение в содержание обучения методов самоконтроля 

и самооценивания.  

Разработка требований к организации объективной 

системы контроля, адекватной специфике старшей школы.  

Разработка системы оценивания достижений обучающихся 

по личностным и метапредметным результатам.  

  

3. Создание в рамках гимназии открытого информационного образовательного 

пространства.  

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, 

хранение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную 

значимость для обучающихся; предоставление свободного доступа к информации всем 

участникам образовательных отношений (таблица 9).  

Таблица 9  

Задачи  Условия решения поставленных задач  

Совершенствовани

е умений учителей в 

использовании ИКТ в 

образовательном 

процессе и 

формирование ИКТ-

компетенции 

обучающихся   

Совершенствование навыков работы на персональных 

компьютерах и применение информационных технологий.  

Прохождение курсов по освоению современных 

информационных технологий.  

Внедрение информационных технологий в 

образовательную практику.  

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся.  

Использование ресурсов дистанционного обучения.  

Создание банка 

методических, 

ресурсных материалов, 

обеспечивающих 

внедрение ИКТ в 

образовательный 

процесс и вхождение в 

глобальное 

информационное 

пространство  

Совершенствование материально-технической базы 

гимназии, обеспечивающей информатизацию образовательного 

процесса. Укрепление и совершенствование технического 

оснащения образовательного процесса.  

Развитие банка методических материалов. Эффективное 

использование ресурсов глобальной информационной сети в 

образовательном процессе. Повышение эффективности 

информирования родителей о посещаемости и успехах 

обучающихся посредством активной работы учителей в 

автоматизированной системе «Сетевой город. Образование».  

 

4. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся.  

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и 

позитивной адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном 

обществе (таблица 10).  

 

Таблица 10  

Задачи  Условия решения поставленных задач  
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Мониторинг 

психофизического развития 

обучающихся  

Организация мониторинга состояния здоровья 

обучающихся.  

Внедрение технологий 

здоровьесбережения и 

создание 

здоровьесберегающей среды 

в гимназии  

Разработка и проведение мероприятий, которые 

уменьшают риск возникновения заболеваний и 

повреждений, тесно связанных с социальными аспектами 

жизни обучающихся (сбалансированное разнообразное 

питание; профилактика алкоголизма, наркомании и 

табакокурения и т.д.).  

Пропаганда здорового образа жизни среди 

обучающихся, их родителей, педагогов.  

Совершенствование 

технологий психолого-

медико-педагогического 

сопровождения 

обучающихся  

Профилактика школьной и социальной 

дезадаптации детей. Создание благоприятной 

психологической среды в гимназии.  

Формирование у обучающихся способности к 

самоопределению и саморазвитию.  

Профилактика и преодоление отклонений в 

психологическом здоровье учащихся.  

Создание условий для развития обучающихся, 

имеющих способности в отдельных предметах или 

направлениях обучения.  

 

Планируемые результаты достижения целевых ориентиров в системе условий МБОУ 

«Гимназия «Планета Детства»:  

– разработана нормативно-правовая база гимназии в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО, ФООП СОО;  

– разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, методическое и 

информационное сопровождение реализации ФГОС СОО, ФООП СОО;  

– определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечивающая 

организацию внеурочной деятельности обучающихся;  

– –  осуществлено повышение квалификации учителей.  

 

3.5.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий в МБОУ «Гимназия «Планета Детства» 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования отражает 

мероприятия по достижению целевых ориентиров в системе условий (таблица 11).  

 

Таблица 11  

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Направлен

ие мероприятий  

Мероприятия  Сроки 

реализации  

I. 

Нормативно-

правовые 

условия  

1. Наличие локального акта о введении и 

реализации в гимназии ФГОС СОО, ФООП СОО   

 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

реализации ФГОС СОО, введения ФООП СОО  
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3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.), ФООП СОО  

 

4. Разработка на основе ФООП СОО основной 

образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Гимназия «Планета Детства» 

 

5. Утверждение основной образовательной 

программы МБОУ «Гимназия «Планета Детства» 

 

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

СООтветствие с требованиями ФГОС СОО, ФООП 

СОО и тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным стандартом 

педагога  

 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО, ФООП 

СОО и входящих в федеральный перечень учебников 

 

 8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с 

учетом требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса   

 

 9. Доработка:  

– основных образовательных программ  

– учебного плана;  

– рабочих программ учебных предметов, курсов;  

– годового календарного учебного графика;   

–  положений о внеурочной деятельности 

обучающихся;  

– положения об организации текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся;  

– положения об организации индивидуального 

проекта обучающихся;  

– иные локальные акты. 

 

II. 

Финансовые 

условия  

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов  

 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования  

 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками  

 

III. 

Психолого-

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 
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педагогические 

условия  

организации реализации  ФГОС СОО, ФООП СОО  

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего образования и 

дополнительного образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности  

 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных представителей) 

для проектирования учебного плана в части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений, и внеурочной деятельности  

 

IV. 

Кадровые 

условия  

1.Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС СОО, ФООП СОО  

 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФООП СОО 

 

3. Составление плана методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО, 

ФООП СОО  

 

V. 

Информационно-

методические 

условия  

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО, ФООП СОО 

 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФООП СОО и порядке 

перехода на них  

 

3. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации  

По мере 

необходимости  

VI. 

Материально-

технические 

условия  

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО, ФООП СОО 

 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС СОО, ФООП СОО  

Постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН  

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательной 

организации  

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС СОО, 

ФООП СОО  

Постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра печатными и 

Постоянно 
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электронными образовательными ресурсами  

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных  

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет  

Постоянно 

 

3.4.9. Контроль за состоянием системы условий  

Контроль состояния системы условий в МБОУ «Гимназия «Планета Детства» 

осуществляется в СООтветствии с сетевым графиком (дорожной картой). При достижении 

условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования, 

обозначенных в сетевом графике (дорожной карте), общеобразовательная организация 

вносит изменения в основную образовательную программу среднего общего образования в 

части системы условий. Организация контроля за состоянием системы условий в МБОУ 

«Гимназия «Планета Детства»  представлена в таблице 12.  

Таблица 12  

Осуществление контроля за состоянием системы условий 

 

Объект контроля 

(мероприятия сетевого 

графика (дорожной 

карты))  

Субъекты 

оценивания 

Инструментарий 

(методы сбора 

информации)  

Периодичность  

1. Кадровые условия реализации ООП среднего общего образования  

1. СООтветствие 

кадрового обеспечения 

условиям реализации 

ООП СОО  

Педагогические и 

руководящие кадры  

Анализ кадрового 

обеспечения  

Ежегодно 

2. СООтветствие 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательной 

организации условиям 

реализации ООП СОО  

Педагогические и 

руководящие кадры  

Анализ плана 

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников.  

Анализ результатов 

методической 

работы гимназии 

Ежегодно 

2. Психолого-педагогические условия реализации ООП среднего общего образования 
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1. Обеспечение 

координации 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений  

Участники 

образовательных 

отношений  

Организация 

обратной связи, 

опросы, анкеты  

Ежегодно 

2. Учет в учебном плане в 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, и внеурочной 

деятельности 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и родителей 

(законных 

представителей)   

Участники 

образовательных 

отношений  

Организация 

обратной связи, 

опросы, анкеты. 

Анализ степени 

удовлетворенности 

участников 

образовательных 

отношений 

организацией 

образовательного 

процесса 

Ежегодно 

 

 

3. Финансовые условия реализации ООП среднего общего образования 

1. соответствие объема 

расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов  

Педагогические и 

руководящие кадры  

Анализ 

тарификации, анализ 

выполнения 

муниципального 

задания  

Ежегодно  

2. соответствие локальных 

актов, регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и 

размеров премирования  

Педагогические и 

руководящие кадры  

Анализ содержания 

локальных актов  

Ежегодно  

3. Наличие 

дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с 

педагогическими 

работниками  

Педагогические и 

руководящие кадры  

Анализ тарификации  По мере 

необходимости  

4. Материально-технические условия реализации ООП среднего общего 

образования 

1. Обеспечение 

соответствия 

материально-технической 

базы образовательной 

организации требованиям 

ФГОС СОО  

Участники 

образовательных 

отношений  

Опрос, анкета о 

степени 

удовлетворенности 

условиями  

Ежегодно  

Администрация 

гимназии  

Самооценка по 

методике Ясвина  

Ежегодно  
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Внешние эксперты  Оценка степени 

готовности 

образовательной 

организации к 

новому учебному 

году  

Ежегодно, август   

5. Информационно-методические условия реализации ООП среднего общего 

образования 

 

1. соответствие 

информации на сайте 

образовательной 

организации 

информационных 

материалов требованиям 

стандарта  

Администрация 

гимназии 

Самооценка   По мере 

необходимости  

Внешние эксперты  Оценка степени 

соответствия  

По графику, 

установленному 

учредителем  

2. Обеспеченность 

учебниками и учебными 

пособиями обучающихся  

Администрация 

школы 

Самооценка по 

форме ФСН ОО-2 и 

ИС МСБ 

(Мониторинг 

состояния 

библиотек)  

Ежегодно  

  

 

 

 


	Планируемые результаты освоения курса.
	Базовый уровень
	Углублённый уровень
	Основы электродинамики – 18ч


	Рабочая программа по предмету «Астрономия»
	Примерный перечень наблюдений
	Наглядные пособия.
	2.  Другие галактики.
	Учебно-тематический план 10 класс. Профильный уровень.
	(105 в 10 классе)
	Учебно-тематический план 11 класс. Профильный уровень.
	(105 ч в 11 классе.)
	Учебно-тематический план 11 класс. Профильный уровень. (1)
	(105 ч в 11 классе.) (1)

	VIII. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ ДЛЯ 10 КЛАССА.

	1. Информатика. 11 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, А.А. Лобанов, Т.Ю. Лобанова
	2. Информатика. 11 класс. Базовый уровень: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова
	3. Информатика. 10–11 классы. Базовый уровень: методическое пособие / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова
	КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

	Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:
	Рабочая программа
	СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
	Нормы письменной речи: орфографические и пунктуационные нормы.
	Обобщающее повторение.
	Рабочая программа элективного курса
	по химии для учащихся 10 класса
	1.1. Цель и задачи курса
	Задачи курса:

	1.2. Отличительные особенности программы
	1.3. Формы и методы, технологии обучения.
	1.4 Способы и формы оценки знаний учащихся.
	2. Содержание учебного материала
	Тема 1. Изомерия и номенклатура органических веществ (3 часа)
	Тема 2. Качественные реакции в органической химии (3 ч)
	Тема 3. Задачи на вывод химических формул (5 ч.)
	Тема 4. Задачи на смеси органических веществ (2 ч.)
	Тема 5. Вычисления по уравнениям химических реакций с участием органических веществ (10 ч)
	Тема 6. Определение количественных отношений газов (2 ч)
	Тема 7. Генетическая связь между классами органических веществ (5ч)
	Тема 9. Химия и жизнь (задачи из повседневной жизни) (5 ч)
	3. Планируемые результаты изучения учебного предмета Личностные:
	Метапредметные:
	Познавательные универсальные учебные действия
	Коммуникативные универсальные учебные действия
	Предметные:
	Ученик научится:
	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 ...
	Ученик 10 класса получит возможность научиться:

	Рабочая программа элективного курса (1)
	Цели курса:
	Задачи:
	Требования к знаниям и умениям обучающихся.
	знать:
	уметь:

	Формы и методы обучения
	Содержание элективного курса
	Тема 2. Алканы. Циклоалканы. Алкены. Алкины. (14 ч).
	Тема 3. Ароматические углеводороды (8 ч).
	Тема 4. Кислородосодержащие органические вещества (10 ч).
	Тема 5. Сложные эфиры. Жиры. Углеводы. (4 ч).
	Тема 6. Азотосодержащие органические соединения (10 ч).
	Учебно-тематическое планирование
	Цель курса:
	Задачи курса:
	Формы и методы обучения:
	ПЛАНТРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
	Личностные
	Метапредметные
	Предметные

	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА.
	Введение в элективный курс «Техника написания сочинения по литературе».
	Композиция и структура классического сочинения.
	Жанровые разновидности сочинения.
	Стили речи и типы речи. Требования к стилистической цельности создаваемого текста.
	Обзор основных направлений тем экзаменационного сочинения.
	Календарно-тематический план элективного курса по литературе для 11  класса.
	Рабочая программа (1)
	"Задачи высокого уровня сложности (задачи с параметрами)"
	Задачи курса:
	знать:
	уметь:

	Содержание курса
	Тема 2. Линейные уравнения, неравенства и их системы.
	Тема 3. Квадратные уравнения.
	Тема 4. Квадратные неравенства.
	Тема 5. Аналитические и геометрические приемы решения задач с параметрами.
	Тема 6. Задачи с параметрами на ЕГЭ.
	Календарно-тематическое планирование
	2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
	3. Моделирование (3 ч.)
	4. Программные средства информационных и коммуникационных технологий (2 ч.)
	5. Логика (9 ч.)
	7. Логика (6 ч.)
	8. Алгоритмизация и программирование (23 ч.)
	9. Тренинг по вариантам (4 ч.)
	3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

	Рабочая программа внеурочной деятельности для учащихся 10-го "Лаборатория по физике"
	Основные задачи (цели)  курса:
	Цели курса
	Задачи курса
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	Личностные:

	регулятивные
	познавательные
	коммуникативные
	Предметные:

	Программа Вводное занятие .
	Математическое введение
	Механическое движение.
	Основы динамики
	Статика .
	Законы сохранения в механике .
	Механические колебания и волны
	Основные виды деятельности учащихся
	Ожидаемые образовательные результаты
	Календарно-тематическое планирование занятий
	Содержание курса внеурочной деятельности
	Тема 1. Органическая химия (20 ч)
	Тема 3. Решение нестандартных задач (7 ч)
	Тема 4. Строение атомов и химическая связь ( 9 ч)
	Тема 5. Основы термохимии. Химическое равновесие ( 8 ч)

	Планируемые результаты освоения курса внеурочной
	Личностные результаты:
	Метапредметные результаты:
	Предметные результаты

	Тематическое планирование: 10 класс
	Результаты освоения курса внеурочной деятельности по математике.
	Личностных:
	Базовый уровень:
	Углубленный уровень:
	Содержание программы внеурочной деятельности по математике.
	I раздел. История математики.
	II раздел. Логика и смекалка. Текстовые задачи. Олимпиадные задачи.
	III раздел. Уравнения и неравенства.
	IV раздел. Числа. Действия с действительными числами. Свойства степеней, корней и логарифмов. Тождественные преобразования алгебраических, логарифмических выражений.
	V раздел. Планиметрия. Стереометрия. Решение задач по типу заданий КИМ ЕГЭ по математике (базовый и профильный уровни).
	Распределение учебных часов по разделам программы
	10 класс «Практикум решения задач»

	Рабочая программа внеурочной деятельности
	«Школа английского языка» для обучающихся 10-11 классов
	Возраст учащихся
	Сроки реализации
	Формы и режим занятий
	Планируемы результаты:
	Метапредметные результаты
	Предметные результаты К концу изучения курса выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Содержание курса внеурочной деятельности «Основы деловой коммуникации» 10 класс
	Тематическое планирование
	Механизмы реализации программы
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