
 

                                                                                                        

 

                                                                                                    Приложение №3 

 

Изменения в основную образовательную программу среднего общего образования 

 

 

Изменения в Организационный раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования: 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  НА 2019/2020 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

3.1.1.Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

- Национальной образовательной инициативой  «Наша новая школа», утвержденной 

Президентом Российской Федерации  от 04.02.2010     № Пр-271); 

-приказом Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» ( с изменениями и дополнениями  от 

03.06.2008, 31.08.2009,19.10.2009,10.11.2011,24.01.2012,31.01.2012,23.06.2015,07.06.2017); 

-приказом Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» ( с дополнениями и 

изменениями  от 20.08.2008,30.08.2010,03.06.2011,01.02.2012); 

-приказом Министра обороны Российской Федерации  и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 № ТС- 

945,08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке», 

- письмом Федеральной  службы  по надзору в сфере образования и науки от 20.062018 №05-

192 «О вопросах  изучения родных языков из числа языков народов Российской Федерации», 

- Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования; 

-постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» ( с изменениями от 

29.06.2011,25.12.2013,24.11.2015, 22.05.2019); 

- протоколом селекторного совещания управления образования и науки Тамбовской области 

от 08.11.2018 «Об обязательном  введении предметной области «Родной язык и родная 

литература»; 

-Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея  

№ 21, утвержденного 05.07.2013  года постановлением главы администрации города Тамбова 

№  5651, с изменениями  на основании постановления администрации города Тамбова от 

29.09.2014 № 8295, от 14.07.2017 № 4236; 

-основной образовательной программой  МАОУ «Лицей № 21». 

      Основными целями обучения на уровне среднего  общего образования  являются: 

- формирование у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 



способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение учащимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда. 

3.1.2.Учебный план построен на основе индивидуальных учебных планов учащихся. 

Индивидуальный учебный план является более полноценным и гибким вариантом 

организации профильного обучения, так как дает возможность учесть потребности и 

возможности каждого ребенка, тогда как обычная профильная модель все же ставит ученика 

перед выбором одного из предложенных вариантов. 

Совокупность индивидуальных учебных планов  учащихся старших классов 

становится основой для их распределения по учебным группам, классам.  

ИУП призваны усилить и дифференцировать индивидуальный подход к организации 

образовательной деятельности, целенаправленно удовлетворить запросы старшеклассников в 

уровне и содержании образования с учетом их дальнейшей ориентации на получение 

профессии.          

Социально-экономическое направление лицейского образования  обеспечивается  

изучением следующих предметов на профильном уровне в 10-х  классах: 

- права, в объеме 2 часов в неделю ; 

- экономики, в объеме 2 часов в неделю.   

Социально-экономическое направление лицейского образования  обеспечивается  

изучением следующих предметов на профильном уровне в 11-х  классах: 

- обществознание, в объеме 3 часов в неделю; 

- права, в объеме 2 часов в неделю ; 

- экономики, в объеме 2 часов в неделю.   

 В индивидуальный учебный  план включаются и другие учебные предметы, 

изучаемые на профильном уровне: математика, история, английский язык, биология, химия, 

физика, информатика и ИКТ, литература.  Обучение  по данным предметам организуется в 

группах из учащихся всех классов параллели.  

На базовом уровне обучение ведется в составе полного класса. Профильный уровень 

обеспечивается дополнительными часами в группах. 

       В соответствии  с приказом Министерства  образования  и науки  Российской Федерации  

от 07.06.2017 №506  «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 5 марта 2004 г. 31089» с 2017/2018 учебного года  учебный 

предмет «Астрономия»  является обязательным для изучения на базовом уровне  ( письмо  

Министерства  образования и науки Российской Федерации  от 20.06.2017 №ТС-194,08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия» в общеобразовательных 

организациях»). Учебный предмет  «Астрономия» будет изучаться в 11 классе  (2018/2019 

учебный год). 

Продолжительность учебного года в 10-х и 11-х классах не менее  34 учебных недель без 

учета учебных сборов для юношей в 10-х классах и без учета периода государственной 

итоговой аттестации в 11-х классах.  

      В 10 классе по окончании учебного года обязательно проводятся  5-дневные  учебные 

сборы для юношей  за счет  увеличения  количества учебных недель.  

     Уроки в 10-11 классах имеют продолжительность 40 минут.  Обучение  ведется  на основе  

шестидневной учебной недели. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается 

по 1 часу в 10-м и 11-м классах.  Математика изучается по модульному принципу  (включает 

два модуля «Алгебра и начала математического анализа » и «Геометрия»).  Темы учебного 

предмета «Основы военной службы»  изучаются в рамках  курса ОБЖ. 

 

 

 

 

 



 

Учащимся  по выбору предлагаются следующие  элективные учебные предметы: 
№ п/п Класс Название элективного предмета  Количество часов 

1.  10 класс   «Древнерусская цивилизация» 35 часов 

2.  10 класс  «Задачи с параметрами» 35 часов 

3.  10 класс «Компьютерное делопроизводство» 35 часов 

4.  10 класс  «Всемогущий и занимательный синтаксис» 35 часов 

5.  10 класс  «Секреты английской грамматики» 35 часов 

6.  10 класс « Человек в современном мире» 35 часов 

7.  11 класс   «Грамматика английского языка» 35 часов 

8.  

11 класс  

 

 «Теория и практика сочинения-рассуждения на основе 

прочитанного текста» 35 часов 

9.  11 класс  «Уравнения и неравенства с модулем» 35 часов 

10.  11 класс  «Табличный процессор Excel» 35 часов 

11.  11 класс «Россия в мировых войнах» 35 часов 

    

 

 

 

 

 



Перечень учебных предметов и объем учебного времени на уровне 

 среднего  общего образования на 2019/2020 учебный год 

Учебные предметы 10 класс/ Количество часов в неделю  11 класс/ Количество часов в неделю  

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык  2 1 

География  1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ  1 1 

Обществознание 2 - 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 

Астрономия  1 

Учебные предметы на профильном уровне 

Обществознание  - 3 

Право  2 2 

Экономика  2 2 

 
учебные предметы на базовом или профильном уровне по группам по выбору учащихся 
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История 

 

профиль - 4 - 4 4 - - - - 4 - 4 - - - - 4 4 - 4 - 4 - 4 4 - - - - 4 - 4 - - - - 4 4 - 4 - 

база 2 - 2 - - 2 2 2 2 - 2 - 2 2 2 2 - - 2 - 2 - 2 - - 2 2 2 2 - 2 - 2 2 2 2 - - 2 - 2 

Иностр.яз.(Англ

язык/нем.яз.)  

профиль - - 6 6 - - - - 6 - 6 - - - - - - - - - - - 6 6 - - - - 6 - 6 - - - - - - - - - - 

база 3 3 - - 3 3 3 3 - 3 - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - - 3 3 3 3 - 3 - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Физика 

 

профиль 5 - - - - - -  - 5 - - - - -  - - 5 - 5 - - - - - -  - 5 - - - - -  - - 5 - - 

база - 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 - 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 

Химия 

 

профиль - - - - - - 3 - - - - 3 - - 3 - - - - - - - - - - - 3 - - - - 3 - - 3 - - - - - - 

базовый 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1  1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1  1 1 - 1 1 1 1 1 1 

Биология 

 

профиль - - - - - - 3 - - - - - 3 - - - - 3 3 - - - - - - - 3 - - - - - 3 - - - - 3 3 - 3 

базовый 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - - 1 - 

Информатика и 

ИКТ 

 

профиль - - - - - 4 -  - - - - - - - - 4 - - - - - - - - 4 -  - - - - - - - - 4 - - - 4 

база 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 

Математика 

 

профиль 6  6 - - 6 - 6 - - - - 6 - 6 6 - - - 6 6  6 - - 6 - 6 - - - - 6 - 6 6 - - - 6 - 

база - 4 - 4 4 - 4  4 4 4 4 - 4 - - 4 4 4 - - 4 - 4 4 - 4  4 4 4 4 - 4 - - 4 4 4 - 4 

Литература 

 

профиль - - - - 5 - - - - - 5  - 5 - - - - - - - - - - 5 - - - - - 5  - 5 - - - - - - - 

база 3 3 3 3 - 3 3 5 3 3 - 3 3 - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - 3 3 5 3 3 - 3 3 - 3 3 3 3 3 3 3 

Элективные 

предметы  

 1 4 1 1 2 1 2 2 3 1 1 2 2 4 2 4 1 2 1 2 0 3 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 1 3 1 3 0 1 0 1 0 

Предельно-допустимая 

нагрузка 

37 37 



3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   

НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

Сроки учебных занятий и каникул: 

- продолжительность учебных периодов по четвертям: 

 
Дата 

Начала четверти Окончание четверти 

1 четверть 02.09.2019 26.10.2019 

2 четверть 05.11.2019 27.12.2019 

3 четверть 09.01.2020 20.03.2020 

4 четверть 

1 - 11 классы) 
30.03.2020 25.05.2020 

 

- продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала каникул Дата окончания каникул 

осенние 27.10.2019 04.11.2019 

зимние 28.12.2019 08.01.2020 

весенние 21.03.2020 29.03.2020 

 

- продолжительность летних каникул с 26.05.2020 по 31.08.2020 (14 недель),  

- для учащихся, имеющих  академическую задолженность на 25.05.2019 исключается 

период с 26.05.2020 по 08.06.2020 (2 недели); 

- для учащихся, имеющих академическую задолженность на 21.08.2020 исключается 

период с 22.08.2020  по 29.08.2020 (1 неделя). 

Продолжительность уроков: 

 для 10 – 11 классов:  40 минут (I - IV четверти).     

Начало учебных занятий в 8 ч.30 мин.  

Организация образовательной деятельности : 

 10-11 классы – в режиме шестидневной учебной недели. 

Расписание звонков для 10-11 классов: 

 

Зарядка 8.20-8.30 

1 урок 8.30-9.10 

2 урок  9.20-10.00 

3 урок 10.20-11.00 

4 урок                    11.20-12.00 

5 урок                    12.15-12.55 

6 урок  13.05-13.45 

7 урок  13.55-14.35 

 

Учебные сборы для юношей 10 классов: 

пятидневные учебные сборы – с 01.06.2020 по 05.06.2020. 

Дни семьи: 

22.02.2020,  07.03.2020, 18.04.2020, 02.05.2020. 

Дни здоровья: 

26.10.2019, 27.12.2019, 20.03.2020. 

Промежуточная аттестация учащихся - это оценка качества усвоения учащимся 

содержания конкретного учебного предмета, по окончании  изучения по итогам учебного  

года.  

     Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 



сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

     При проведении аттестации во 2-х – 11-х классах  применяется балльная система 

оценивания: отметка «5» -отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2»- 

неудовлетворительно. 

    Аттестация проводится  в 10-11 классах по учебным предметам по полугодиям и за 

учебный год.  

     Отметка за учебный год выставляется как среднее арифметическое отметок за 

полугодия с использованием правила математического округления. 

     Отметка за полугодие может быть  выставлена ученику при наличии у него не менее 

пяти отметок  за полугодие. 

     При пропуске учащимся по уважительной причине более 50% учебного времени, 

отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для 

аттестации за четверть, полугодие учащийся не аттестуется.  

      Преподавание элективных предметов в 10-11 классах организуется  на основе 

безотметочной системы обучения, кроме элективного предмета по обществознанию в 10 

классах , который оценивается. 

     С целью определения объективности выставления отметок по итогам  полугодия, 

учебного  года во 10-х – 11-х классах проводится административный контроль в форме  

экзаменов по русскому языку,  математике  и по двум  предметам по выбору учащихся. 

    График проведения административного контроля  составляется заместителем директора 

по УВР за две недели до начала административного контроля и утверждается приказом 

директора лицея. Классные руководители доводят график проведения административного 

контроля    до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

     Тексты контрольных работ, экзаменационный материал  утверждается на заседании 

методического объединения учителей. 

     Для проведения экзаменов создается экзаменационная комиссия, в состав которой 

входят:  заместитель директора по УВР, курирующий предмет, учитель, ассистент. 

     Контрольные и экзаменационные работы  проверяются учителем совместно с 

ассистентом или членом администрации. Письменные работы  учащихся по результатам 

административного контроля  хранятся   в течение текущего учебного года. 

    Учащиеся, пропустившие административный контроль  по причине болезни, 

аттестуются за полугодие  (10-11 классы) и учебный год по текущим отметкам. 

    Неудовлетворительные отметки, полученные в ходе административного контроля  за 1 

полугодие или учебный год,  не являются поводом для выставления 

неудовлетворительных отметок  за 1 полугодие  или за  учебный год. 

     Установлены следующие  сроки для  ликвидации  академической задолженности для 

учащихся, имеющих академическую задолженность на 25.05.2019:   с 26.05.2020 г  по 

08.06.2020 г.; для  ликвидации  академической задолженности для учащихся, имеющих 

академическую задолженность на 21.08.2020: с 22.08.2020 по 29.08.2020. 

 

3.3.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ 

 СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

                                                       

Под внеурочной  деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего  

общего образования. 

Цель организации внеурочной деятельности обеспечение соответствующей возрасту 

адаптации ребѐнка в образовательном учреждении, создание благоприятных условий для 

развития ребѐнка, учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей. 



Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

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

общекультурное). 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы среднего  

общего образования определяет образовательная организация. Содержание  занятий, 

предусмотренных во внеурочной деятельности, должно формироваться с учѐтом 

пожеланий учащихся  и их родителей (законных представителей) и осуществляться в 

формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности используются  возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности могут использоваться возможности специализированных 

лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

План внеурочной деятельности  10-11 классов 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Объем учебной нагрузки по классам в неделю 

(в часах) 

10А 10Б 11А 11Б 

Физкультурно - 

спортивное 

Конкурсы, соревнования в 

классе и лицее 

0,25* 0,25* 0,25* 0,25* 

Спортивный клуб «Олимп» 1 1 1 1 

Организация походов 

выходного дня 

0,25* 0,25* 0,25* 0,25* 

Духовно - 

нравственное 

Акции. Социальные 

проекты 

 

0,25* 

 

0,25* 

 

0,25* 

 

0,25* 

Общекультурное 

 

 

Культпоходы в театры, 

музеи, библиотеки, 

выставки 

0,25** 0,25* 0,25** 0,25* 

Социальное  Дискуссионный клуб 

старшеклассников 

Участие в работе 

ресурсного центра по 

правовому образованию 

0,25* 0,25* 0,25* 0,25* 

Школа лидеров 0,25* 0,25* 0,25* 0,25* 

« Актуальные проблемы 

современного мира» 

 2  2 

Тематические классные 

часы 

1 1 1 1 

Максимальное 

количество часов 

в неделю по 

выбору учащегося 

 3,5 5,5 3,5 5,5 

 

* данная форма организации внеурочной деятельности проводится один раз в месяц по 

часу. 

** данная форма организации внеурочной деятельности проводится три раза в год  по 3 

час 

 



Изменения в Целевой раздел: 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Родной язык (русский)» 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности 

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

защите; 

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

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

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

в Российской Федерации. 

– ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям. 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

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

и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 



– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе но- 

вые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

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). 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература 

(русская)» 

1. Планируемые личностные результаты: 

– формирование российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

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

Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

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

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

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

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

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

грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

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

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

–готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

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

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

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

и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и добро- 



желательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

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

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

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

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

2. Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя груп- 

пами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

–менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

– подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

3. Планируемые предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной литературы 

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

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

и общества, многоаспектного диалога; 

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

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

– обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа; 

– навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции; 

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

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа,приводя в качестве 

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

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

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

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

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

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

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

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

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 



воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

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

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

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

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

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

интерпретируется исходный текст. 

Изменения с Содержательный раздел: 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Родной язык (русский)», 10 класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский 

язык в Российской Федерации и в современном мире – в международном и 

межнациональном общении. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, 

взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке 

(основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» -рождение новых 

слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая 

переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические 

ошибки в современной речи. Отражение произносительных вариантов в современных 

орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 



Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной 

соотнесенности глагольных форм. Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Понятие речевого (риторического) идеала. Пути становления и истоки русского речевого 

идеала в контексте истории русской культуры. Основные риторические категории и 

элементы речевого мастерства Понятие эффективности речевого общения. Оратория: 

мастерство публичного выступления. Принципы подготовки к публичной речи. Техника 

импровизированной речи. Особенности импровизации. Средства речевой 

выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические тропы и фигуры. 

Структура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. Мастерство беседы. 

Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое 

поведение спорящих. 

Текст как единица языка и речи 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. Структура публичного 

выступления. Риторика остроумия: юмор, ирония, намѐк, парадокс, их функции в 

публичной речи. Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. Спор и беседа: 

речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора. 

Функциональные разновидности языка 

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и 

синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари 

и справочники.Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-

деловогостиля: точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность 

построения текстов и их предписывающий характер. Резюме, автобиография.Разговорная 

речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура разговорной 

речи. Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование 

учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской речи. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

 

11 класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной литературы как 

единство формы и содержания. Практическая работа с текстами русских писателей (А. 

Пушкин «Скупой рыцарь»). Н.Помяловский о разнообразии языка. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного 

литературного произношения и ударения в русском языке. Написания, подчиняющиеся 



морфологическому, фонетическому,традиционному принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская фразеология. 

Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. 

русских писателей. Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический 

анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества». 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее 

сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы употребления 

сложносоставных слов. Синтаксические нормы как выбор вариантов построения 

словосочетаний, простых и сложных предложений. Предложения, в которых однородные 

члены связаны двойными союзами. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. Этапы 

делового общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом общении. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, презентация. 

Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка и речи 

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы текстов. 

Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования 

текста. Корректировка текста. Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. 

Составление сложного плана и тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом. 

Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 

Как и в  примерной ООП СОО по учебному предмету «Литература», в рабочей программе 

по учебному предмету  «Родная литература (русская)» предложен модульный принцип 

формирования рабочей программы: структура каждого модуля определена логикой 

освоения конкретных видов читательской деятельности и последовательного 

формирования читательской компетентности, т.е. способности самостоятельно 

осуществлять  читательскую деятельность на незнакомом материале. Содержание рабочей 

программы оформляется в проблемно-тематические блоки, обусловленные историей 

России, ее культурой и традициями: 

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и 

другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, отрочество, 

первая любовь;  судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и 

Высшие начала). 

Личность и семья   (место человека в семье и обществе, семейные и родственные 

отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и 

доверие в жизни человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

Личность – общество – государство  (влияние  социальной среды на личность человека; 

человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы личности, 

интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и 

государственные законы; жизнь и идеология). 

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и 

покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная 

цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности 

в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода 



человека в условиях абсолютной несвободы;человек в прошлом, в настоящем и в проектах 

будущего).Данные тематические блоки определяются, исходя из современного состояния 

отечественной культуры, нацелены на формирование восприятия русской литературы как 

саморазвивающейся эстетической системы, на получение знаний об основных 

произведениях отечественной литературы, их общественной и культурно-исторической 

значимости. 

10 класс 

Проблемно-тематический блок «Личность»: 

И.С.Тургенев. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема «лишнего человека». 

Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». Судьба и облик главного героя романа – Аркадия 

Макаровича Долгорукого. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 

А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За чем пойдѐшь, то и найдѐшь»). 

Своеобразие конфликта и система образов в комедии. 

И.С.Тургенев. «Первая любовь». Душевные переживания юного героя. Неразрешимое 

столкновение с драматизмом и жертвенностью взрослой любви. М.Е. Салтыков-Щедрин. 

«Господа Головлевы». Роман-хроника помещичьего быта. 

А.В. Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». Семейные и родственные отношения в 

комедии.Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и обществе. 

А.П. Чехов. Рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья», драма «Три сестры». 

Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека; поколения и традиции. 

Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство»: 

И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической жизни в романе. 

Н.Г.Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous». История отношений 

Тургенева и Чернышевского: столкновение двух мировоззрений. Д.В. Григорович. 

«Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной среды на личность человека. 

Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация»: 

И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). Изображение жизни, занятий, 

черт характера коренных народов Сибири, их нравственной чистоты. Контакты разных 

слоев русского населения Сибири с местными жителями. «Русский» путь цивилизации 

края, его отличие от европейского.В.М.Гаршин. «Красный цветок». Отражение сущности 

современного автору общества в рассказе. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»: 

Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный русский тип. Влияние 

христианских заповедей на становление характера героя рассказа. 

Г.И. Успенский. Особенности творчества. Эссе «Выпрямила». Рассказ «Пятница». 

Рассуждения о смысле существования человечества. 

11 класс 

Проблемно-тематический блок «Личность»: 

А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание к читателю. 

М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, об 

опасности саморазрушения личности. 

Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического 

одиночества человека перед неразрешимыми проблемами бытия в рассказе. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 

Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ мечтателя 

Христофорова и история его любви в повести. 

В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе, образ Машеньки как 

символ далекой родины. 

Ф.А. Абрамов. «Братья и сѐстры». Народная правда военного времени в романе, история 

деревни Пекашино как олицетворение мужества простого русского народа в военные 

времена, душевная красота членов семей Пряслиных, Ставровых, Нетесовых и Житовых. 



А.Н. Арбузов. «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, ответственность 

людей за тех, кто рядом. 

Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство»: 

И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе. 

А.Н. Островский. «Как закалялась сталь». Отражение событий эпохи Гражданской войны, 

особенности художественного метода социалистического реализма на примере романа 

А.Н. Островского. Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, граждан- 

ственность и патриотизм как национальные ценности в повести. 

В.С. Маканин. «Кавказский пленный». Человек и государственная си- 

стема в рассказе, проблема межнациональных отношений. З. Прилепин. «Санькя». Законы 

морали и государственные законы в романе, тема внутреннего мира членов радикальных 

молодежных движений, система пространственных образов как отражение эволюции 

главного героя Саши Тишина. 

Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация»: 

Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина 

моя!..»,  «Тихая моя родина!»,  «Русский огонек», «Стихи». 

Проблемы освоения и покорения природы в лирике Н.М. Рубцова.А. и Б. Стругацкие. 

«Улитка на склоне». «Будущее, которое наступит без нас…» – проблемы современной 

цивилизации в научно-фантастическом романе. Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». 

Современная цивилизация в рассказе, опасность для человечества «падения вниз» по 

эволюционной лестнице. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»: 

И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором деятельности русской 

эмиграции. Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». «Факультет ненужных 

вещей». Раскрытие в дилогии роли личности в истории, судьба ценностей христианско-

гуманистической цивилизации в мире антихристианском, образ русского интеллигента в 

эпоху сталинских репрессий в романах. В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия 

периода раскулачивания в рассказе. 


