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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I.1. Пояснительная записка 

 
Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» среднее общее образование 

направлено на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса 

к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 
среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ СОМШ № 44 им. 
В.Кудзоева (далее образовательная организация) основной образовательной программы 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение 
духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в 

объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 
учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 
углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 
реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

 развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность;  

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного 
подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся 

определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 
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функционирования образовательной организации, отраженный в основной образовательной 

программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: 
цели образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, 

средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов 

системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных представителей)); 
материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа 

преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования, который может быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, 

технологии, методы и приемы работы. 
Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

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

критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого 
потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося.  

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

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 
представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом 

себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-
технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 

на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

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

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и 
учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к 

построению индивидуальной образовательной траектории; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому 
себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к 

тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на 

других людей. 

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

периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Центральным 

психологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное 
самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и 

устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее 

ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 
подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически 

завершается становление основных биологических и психологических функций, необходимых 

взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в 

данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и 
определение своего места во взрослом мире. 

 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, 
который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 
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образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том 

числе через развитие органов государственно-общественного управления образовательной 
организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их 
родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 
образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе 

ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации1, Конвенции ООН о правах ребенка2, учитывает 
региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации, 

обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и 

реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 
требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

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

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

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

всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего образования на 

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

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной 
деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; 

систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 
каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

                                         

 

1 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; 

№ 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, 

ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009,  № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 
2 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 

1993, выпуск XLVI).  
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Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

(естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, универсальный). 
Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности 

определяется  с учетом  особенностей образовательных организаций.  

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

защите;  

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

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 

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

Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

 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; 
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 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

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

осознание своего места в поликультурном мире;  

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

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

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

 оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

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

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности.  
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

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

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

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

традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

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

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

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

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 
образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

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

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

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

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
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 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. 

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 
 

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

ранее делалось в структуре ПООП начального и основного общего образования, появляются еще две 

группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

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

углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный уровень» – 

определяется следующей методологией.  
Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет 

собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность 

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

заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 

получит возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это 
позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно 

иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся.  
Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня 

является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития. Эта группа результатов предполагает:  
– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством 

моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной 
области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 
– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания.  
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Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в 
смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 
демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной 

области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 
– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 
результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», 

соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. 

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на 

итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена каждому 
обучающемуся. 

 

Русский язык 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 
говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 
профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста 
в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

 



13 
 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 
тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 
усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

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

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

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

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 
официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

 рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 
ними; 

 анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

 отмечать отличия языка 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; 
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 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 оценивать стилистические ресурсы языка; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

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

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 
нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

 выделять и описывать социальные функции русского языка; 

 проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и 

использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

 анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

 проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, 

статьи, рецензии, резюме; 

 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 
функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

 критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

 использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

 проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

 редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 
определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры 
речи. 

 

Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

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

 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); 
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• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

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

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

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

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

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 
изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

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

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 

или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 
ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

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

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

обоснованные интерпретации литературных произведений. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 
и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 
чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

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

общемировой и отечественной культуре; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 



16 
 

 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в соответствии 

с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

 в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и 

практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и др.) 

и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует 
исходный текст; 

 ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных 

группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или течения в 

конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих 
литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о 

полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 

литературных героев, а также названий самых значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия 

произведений читателями в исторической динамике; 

 обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного 

чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и 
понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно 

определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и др.).  

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного 

литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе в сети 

Интернет; 

 опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе 
современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

 пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного 

процесса, в том числе современного, в его динамике; 

 принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, летних 

школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и 
др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и статей в 

специализированных изданиях. 

 

Иностранный язык 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по английскому языку на уровне среднего 
общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 
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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, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Личностные результаты освоения обучающимися программы по английскому языку для 

уровня среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся 
руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации 
основных направлений воспитательной деятельности: 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) 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 образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 
назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2) 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 и страны/стран изучаемого языка, достижениям 

России и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;  

 
идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу. 

3) 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, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 
4) эстетического воспитания: 

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

спорта, труда, общественных отношений; 
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации на иностранном 

(английском) языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 
этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 
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готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности. 
5) 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. 
6) 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, осознание возможностей 

самореализации средствами иностранного (английского) языка; 
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, в 

том числе с использованием изучаемого иностранного языка. 

7) 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. 

8) 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, с использованием изучаемого 
иностранного (английского) языка.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

английскому языку для уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется 
эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 
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, в 

том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, проявлять интерес и 

разрешать конфликты. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
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коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  
 

Познавательные универсальные учебные действия 

 
Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка; 
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного (английского) 

языка; 
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности;  
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 
Базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

иностранного (английского) языка, навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания;  

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями; 

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

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 

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 приобретённый опыт; 
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 альтернативных решений. 

Работа с информацией: 
владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том числе на 

иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 
создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных форматах с учётом 

назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и другие); 
оценивать достоверность информации, её соответствие 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. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

 
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 на иностранном (английском) 

языке, аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 
Самоорганизация 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 
собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 
оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 
Самоконтроль 

давать оценку новым ситуациям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  
использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;  

оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на иностранном 

(английском) языке выполняемой коммуникативной задаче;  
вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости;  

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
Совместная деятельность 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и 
возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметные результаты по английскому языку ориентированы на применение знаний, умений 

и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом уровне в совокупности 
её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной. 

К концу 10 классаобучающийся научится: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 
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говорение: 

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 
диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического содержания речи с 

вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 
стране/странах изучаемого языка (8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией с 

вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического 
содержания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 

отношения (объём монологического высказывания – до 14 фраз);  
устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – до 14 фраз).  

аудирование: 

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного 
содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут).  

смысловое чтение: 
читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной̆ глубиной ̆ проникновения в 

содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного (объём 

текста/текстов для чтения – 500–700 слов);  

читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте 

фактов и событий;  
читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и другие) 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 резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  
писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 130 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы 
и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объём высказывания – до 150 

слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ прослушанного текста или 
дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной проектной 

работы (объём – до 150 слов).  

2) владеть фонетическими навыками:  

различать на слух, 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;  

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 140 слов, построенные на 
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
3)владеть пунктуационными навыками:  

использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; 

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; 

пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять 
электронное сообщение личного характера;  

распознавать в устной речи и письменном тексте 1400 лексических единиц (слов, фразовых 

глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять в 
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устной и письменной речи 1300 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 
лексической сочетаемости. 

4) распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 
глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize;  

имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -

ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  

именаприлагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и суффиксов -able/-ible, -
al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, и суффикса -ly;  

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th.  
с использованием словосложения:  

сложные существительные путём соединения основ существительных (football);  

сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой 

существительного (bluebell);  
сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом (father-in-

law);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с 
основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  

сложных прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой причастия I 
(nice-looking).  

с использованием конверсии: 

образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (torun – arun);  

имён существительных от прилагательных (richpeople – therich);  
глаголов от имён существительных (ahand – tohand);  

глаголов от имён прилагательных (cool – tocool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -ing 
(excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные 
фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 
коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 
порядке;  

предложения с начальнымIt;  

предложения с начальнымThere + tobe;  

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки tobe, tolook, 
toseem, tofeel;  

предложения cо сложным дополнением – ComplexObject;  

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, 

what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными словами 
who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, whenever;  

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, ConditionalI) 

и с глаголами в сослагательном наклонении (ConditionalII); 
все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, Present/Past 

Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);  
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повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения;  
модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  

предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … nor;  

предложения с Iwish;  
конструкции с глаголами на -ing: tolove/hatedoingsmth; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и 

to stop to do smth);  

конструкция It takes me … to do smth; 
конструкция usedto + инфинитив глагола; 

конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;  

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также 
конструкций I’d rather, You’d better;  

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым;  

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 
изъявительном наклонении (Present/Past/FutureSimpleTense, Present/Past/FutureContinuousTense, 

Present/PastPerfectTense, PresentPerfectContinuousTense, Future-in-the-PastTense) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога (Present/PastSimplePassive, PresentPerfectPassive);  
конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия;  

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, 
shall, would, will, need);  

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), 

причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  
имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;  

притяжательный падеж имён существительных; 
имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 
происхождение);  

слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения (в 

том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения;  
неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные;  
предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге. 

5) владеть 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 учётом 

этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 
тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное 

устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности 

общения и другие);  
иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка;  

представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;  

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном 
общении. 

6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также 

в условиях дефицита языковых средств:  
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использовать различные приёмы переработки информации: при говорении – переспрос, при 

говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и 
контекстуальную догадку.  

7) владеть метапредметными умениями, позволяющими:  

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком; 
сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам 

изученные языковые явления (лексические и грамматические);  

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной ̆ форме;  
участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на английском языке и применением 

информационно-коммуникационных технологий;  
соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет.  

 

 

История 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран;  

 работать с историческими документами;  

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

 критически анализировать информацию из различных источников;  

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 
персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

 читать легенду исторической карты;  

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 
программой;  

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

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

России в мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

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

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

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

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

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

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

контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века;  

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 
времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, 

владение исторической терминологией;  

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 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, ее роль в мировом сообществе; 

 определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 
документов; 

 использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и 

представления в различных знаковых системах; 

 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 свое 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 ХХ в.; 

 обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной литературе, 

собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего времени; 

 применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 
информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

 критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

 изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе комплексного 

использования энциклопедий, справочников; 

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 

политических групп в истории;  
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 самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам на 

основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок; 

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 

политических групп в истории; 

 давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 
изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный 

анализ. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного 

анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них 

информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 

аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

 анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 
исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

 устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  

 определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 
событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства 
и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 

познавательную ценность; 

 целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, 

начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 
общественных обсуждениях и т.д.; 

 знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

 знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

 работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную 

базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

 исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

 корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии и 
т.д.; 

 представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 
 

География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

человечества; 

 определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 
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 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и 

явлений; 

 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

 выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 
процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

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

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

 описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

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

человека; 

 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и 
их частей; 

 характеризовать географию рынка труда; 

 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения 

стран, регионов мира; 

 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

 определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя 
показатель внутреннего валового продукта; 

 оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

 оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 
  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения; 

 переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 
чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

 составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

 выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 
географической оболочке; 

 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

  оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 
карты мира; 
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 оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

 анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

 анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 
России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 
 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 определять роль современного комплекса географических наук в решении современных 

научных и практических задач; 

 выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 

 проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, социально-
экономических и экологических процессов; 

 прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

 прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических источников информации; 

 использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки 
информации; 

 составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных систем; 

 создавать простейшие модели природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, явлений и процессов; 

 интерпретировать природные, социально-экономические и экологические характеристики 

различных территорий на основе картографической информации; 

 прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных факторов; 

 анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-
хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

 прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных регионов; 

  анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе динамики его 

изменений; 

 оценивать вклад отдельных  регионов в мировое хозяйство; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 
России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 

  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и 

общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия в 

странах и регионах мира; 

 выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на 
различных иерархических уровнях географического пространства; 
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 выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, региона, 

страны; 

  формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о взаимодействии 

компонентов природно-хозяйственных территориальных систем; 

  моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных 
географических явлений и процессов. 

 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Выделять черты социальной сущности человека; 

 определять роль духовных ценностей в обществе; 

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

 различать виды искусства; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

 выявлять особенности научного познания; 

 различать абсолютную и относительную истины; 

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в 

жизни человека. 
 

Общество как сложная динамическая система 

 Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

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

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

 

Экономика 

 Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; 

 различать формы бизнеса; 

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

 различать экономические и бухгалтерские издержки; 
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 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

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

 определять причины безработицы, различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости;  

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

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

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Социальные отношения 

 Выделять критерии социальной стратификации; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

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

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

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

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов 

их разрешения; 

 характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи;  

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

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в 

стране; 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально 
решать познавательные и проблемные задачи;  

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 
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Политика 

 Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

 различать политическую власть и другие виды власти; 

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 
деятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии) демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 
ценностный смысл правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 
 

Правовое регулирование общественных отношений 

 Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

 выделять основные элементы системы права; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

 различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с 

реализацией гражданами своих прав и свобод; 

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

обязанностей; 

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

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

 различать организационно-правовые формы предприятий; 

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного 

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 
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 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 
деятельности и повседневной жизни;  

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

 характеризовать основные методы научного познания; 

 выявлять особенности социального познания; 

 различать типы мировоззрений; 

 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 

 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 
общества и общественным развитием в целом; 

 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных 
формах (текст, схема, таблица). 

 

Экономика 

 Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

 выявлять противоречия рынка; 

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

 раскрывать фазы экономического цикла; 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 
глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 
 

Социальные отношения 

 Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 
конфликтов; 
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 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном 

мире; 

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

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

 

Политика 

 Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

 выделять основные этапы избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

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

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

 характеризовать особенности политического процесса в России; 

 анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

 Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 

 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

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

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

противодействии терроризму. 

 
 



Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в 
повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 
образования по специальностям, 

не связанным с прикладным 

использованием математики 

 

Для развития мышления, 
использования в повседневной 

жизни 

и обеспечения возможности 
успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не связанным 
с прикладным использованием 

математики 

Для успешного продолжения 
образования 

по специальностям, связанным 

с прикладным использованием 
математики 

Для обеспечения возможности 
успешного продолжения 

образования по 

специальностям, связанным с 
осуществлением научной и 

исследовательской 

деятельности в области 
математики и смежных наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств и 

математиче

ской логики 

 Оперировать на базовом 

уровне3 понятиями: конечное 
множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые 
множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал;  

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 
утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

 Оперировать4 понятиями: 

конечное множество, 
элемент множества, 

подмножество, пересечение 

и объединение множеств, 

числовые множества на 
координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток 
с выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 
плоскости; 

 Свободно оперировать5 

понятиями: конечное 
множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение, объединение и 

разность множеств, 
числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 
полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, 

графическое представление 
множеств на координатной 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 оперировать понятием 
определения, основными 

видами определений, 

основными видами теорем;  

 понимать суть косвенного 

доказательства; 

 оперировать понятиями 
счетного и несчетного 

множества; 

 применять метод 

математической индукции 

                                         

 

3 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
4 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
5 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, 

представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, 

контрпример;   

 находить пересечение и 
объединение двух множеств, 

представленных графически 

на числовой прямой;  

 строить на числовой прямой 
подмножество числового 

множества, заданное 

простейшими условиями; 

 распознавать ложные 
утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в том 

числе с использованием 

контрпримеров. 
 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 
множества на координатной 

прямой для описания 

реальных процессов и 

явлений; 

 проводить логические 
рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 
причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность 
элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе представленных 
графически на числовой 

прямой и на координатной 

плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для 
обоснования истинности 

утверждений. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества на 

координатной прямой и на 
координатной плоскости 

для описания реальных 

процессов и явлений;  

 проводить доказательные 
рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 
предметов 

плоскости; 

 задавать множества 

перечислением и 

характеристическим 
свойством; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 
ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 
утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе представленных 
графически на числовой 

прямой и на координатной 

плоскости; 

 проводить доказательные 
рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества на координатной 

прямой и на координатной 
плоскости для описания 

реальных процессов и 

явлений; 

 проводить доказательные 

для проведения 

рассуждений и 

доказательств и при 
решении задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать теоретико-
множественный язык и 

язык логики для описания 

реальных процессов и 
явлений, при решении задач 

других учебных предметов 
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рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 
предметов 

Числа и 

выражения 
 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое 

число, делимость чисел, 
обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение 
числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение на 
заданное число процентов, 

масштаб;  

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: логарифм 
числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера 

угла, величина угла, 

заданного точкой на 
тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 
имеющих произвольную 

величину; 

 выполнять арифметические 

действия с целыми и 

рациональными числами; 

 выполнять несложные 
преобразования числовых 

выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни из 

 Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, 
обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение 
числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение на 
заданное число процентов, 

масштаб; 

 приводить примеры чисел с 

заданными свойствами 
делимости; 

 оперировать понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 
градусная мера угла, 

величина угла, заданного 

точкой на 
тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 
величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, 

 Свободно оперировать 

понятиями: натуральное 

число, множество 
натуральных чисел, целое 

число, множество целых 

чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 
смешанное число, 

рациональное число, 

множество рациональных 
чисел, иррациональное 

число, корень степени n, 

действительное число, 

множество действительных 
чисел, геометрическая 

интерпретация 

натуральных, целых, 
рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять 

разницу между 
позиционной и 

непозиционной системами 

записи чисел; 

 переводить числа из одной 

системы записи (системы 
счисления) в другую; 

 доказывать и использовать 

признаки делимости суммы 

и произведения при 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 свободно оперировать 

числовыми множествами 
при решении задач; 

 понимать причины и 

основные идеи расширения 

числовых множеств; 

 владеть основными 

понятиями теории 
делимости при решении 

стандартных задач 

 иметь базовые 

представления о 
множестве комплексных 

чисел; 

 свободно выполнять 

тождественные 
преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных выражений; 

 владеть формулой бинома 
Ньютона; 

 применять при решении 

задач теорему о линейном 

представлении НОД; 

 применять при решении 
задач Китайскую теорему 
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чисел, либо логарифмы 

чисел; 

 сравнивать рациональные 

числа между собой; 

 оценивать и сравнивать с 
рациональными числами 

значения целых степеней 

чисел, корней натуральной 
степени из чисел, 

логарифмов чисел в простых 

случаях; 

 изображать точками на 
числовой прямой целые и 

рациональные числа;  

 изображать точками на 

числовой прямой целые 

степени чисел, корни 
натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в 

простых случаях; 

 выполнять несложные 
преобразования целых и 

дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

 выражать в простейших 
случаях из равенства одну 

переменную через другие; 

 вычислять в простых случаях 

значения числовых и 

буквенных выражений, 
осуществляя необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

применяя при 

необходимости 

вычислительные 
устройства;  

 находить значения корня 

натуральной степени, 

степени с рациональным 
показателем, логарифма, 

используя при 

необходимости 
вычислительные 

устройства;  

 пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах; 

 проводить по известным 
формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 
степени, корни, логарифмы 

и тригонометрические 

функции; 

 находить значения числовых 

и буквенных выражений, 
осуществляя необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически 
угол, величина которого 

выражена в градусах или 

радианах;  

 использовать при решении 
задач табличные значения 

выполнении вычислений и 

решении задач; 

 выполнять округление 

рациональных и 
иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

 сравнивать действительные 

числа разными способами; 

 упорядочивать числа, 
записанные в виде 

обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с 
использованием 

арифметического 

квадратного корня, корней 

степени больше 2; 

 находить НОД и НОК 
разными способами и 

использовать их при 

решении задач; 

 выполнять вычисления и 
преобразования выражений, 

содержащих 

действительные числа, в том 

числе корни натуральных 
степеней; 

 выполнять стандартные 

тождественные 

преобразования 
тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных, иррациональных 
выражений. 

об остатках; 

 применять при решении 

задач Малую теорему 

Ферма;  

 уметь выполнять запись 
числа в позиционной 

системе счисления;  

 применять при решении 

задач теоретико-числовые 
функции: число и сумма 

делителей, функцию 

Эйлера; 

 применять при решении 
задач цепные дроби; 

 применять при решении 

задач многочлены с 

действительными и целыми 

коэффициентами; 

 владеть понятиями 
приводимый и 

неприводимый многочлен и 

применять их при решении 
задач;  

 применять при решении 

задач Основную теорему 

алгебры;  

 применять при решении 
задач простейшие функции 

комплексной переменной как 

геометрические 

преобразования 
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 изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, 
котангенса конкретных 

углов.  

 
В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 выполнять вычисления при 
решении задач практического 

характера;  

 выполнять практические 

расчеты с использованием 

при необходимости 
справочных материалов и 

вычислительных устройств; 

 соотносить реальные 

величины, характеристики 
объектов окружающего мира 

с их конкретными числовыми 

значениями; 

 использовать методы 
округления, приближения и 

прикидки при решении 

практических задач 

повседневной жизни 

тригонометрических 

функций углов; 

 выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в 
градусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 

предметов: 

 выполнять действия с 

числовыми данными при 
решении задач 

практического характера и 

задач из различных областей 

знаний, используя при 
необходимости справочные 

материалы и 

вычислительные 
устройства; 

 оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач 

числовые значения реальных 
величин, конкретные 

числовые характеристики 

объектов окружающего 
мира 

 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять 
сравнение результатов 

вычислений при решении 

практических задач, в том 
числе приближенных 

вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, 
округлять числовые данные 

реальных величин с 

использованием разных 

систем измерения;  

 составлять и оценивать 
разными способами 

числовые выражения при 

решении практических 
задач и задач из других 

учебных предметов 

Уравнения и 

неравенства 

 

 Решать линейные уравнения 
и неравенства, квадратные 

уравнения; 

 решать логарифмические 

 Решать рациональные, 
показательные и 

логарифмические уравнения 

и неравенства, простейшие 

 Свободно оперировать 
понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, 

 Достижение результатов 
раздела II; 

 свободно определять тип и 

выбирать метод решения 
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уравнения вида log a (bx + c) 

= d и простейшие 

неравенства вида log a x < d; 

 решать показательные 
уравнения, вида abx+c= d  (где 

d можно представить в виде 

степени с основанием a) и 
простейшие неравенства вида 

ax < d    (где d можно 

представить в виде степени с 
основанием a);. 

 приводить несколько 

примеров корней 

простейшего 

тригонометрического 
уравнения вида: sin x = a,  cos 

x = a,  tg x = a, ctg x = a, где a 

– табличное значение 
соответствующей 

тригонометрической 

функции. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 составлять и решать 

уравнения и системы 
уравнений при решении 

несложных практических 

задач 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства и их 
системы; 

 использовать методы 

решения уравнений: 

приведение к виду 
«произведение равно нулю» 

или «частное равно нулю», 

замена переменных; 

 использовать метод 
интервалов для решения 

неравенств; 

 использовать графический 

метод для приближенного 

решения уравнений и 
неравенств; 

 изображать на 

тригонометрической 

окружности множество 
решений простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней 

уравнений или решений 
неравенств в соответствии 

с дополнительными 

условиями и ограничениями. 
 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 
предметов: 

 составлять и решать 

уравнение, являющееся 

следствием другого 

уравнения, уравнения, 
равносильные на 

множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

 решать разные виды 
уравнений и неравенств и их 

систем, в том числе 

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

рациональные и 

иррациональные; 

 овладеть основными типами 

показательных, 
логарифмических, 

иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и 
стандартными методами их 

решений и применять их 

при решении задач; 

 применять теорему Безу к 

решению уравнений; 

 применять теорему Виета 
для решения некоторых 

уравнений степени выше 

второй; 

 понимать смысл теорем о 
равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях уравнений 
и уметь их доказывать; 

 владеть методами решения 

показательных и 

логарифмических уравнений 

и неравенств, 
иррациональных уравнений и 

неравенств, 

тригонометрических 
уравнений и неравенств, их 

систем; 

 свободно решать системы 

линейных уравнений;  

 решать основные типы 
уравнений и неравенств с 

параметрами; 

 применять при решении 

задач неравенства Коши — 

Буняковского, Бернулли; 

 иметь представление о 
неравенствах между 

средними степенными 
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уравнения, системы 

уравнений и неравенства при 

решении задач других 
учебных предметов; 

 использовать уравнения и 

неравенства для построения 

и исследования простейших 
математических моделей 

реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

 уметь интерпретировать 
полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, 

оценивать его 
правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи 

уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать 

метод решения и 
обосновывать свой выбор; 

 использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств, в том числе 
дробно-рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные 
выражения; 

 решать алгебраические 

уравнения и неравенства и 

их системы с параметрами 

алгебраическим и 
графическим методами; 

 владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых 

числах; 

 изображать множества на 
плоскости, задаваемые 

уравнениями, 

неравенствами и их 

системами; 

 свободно использовать 

тождественные 

преобразования при 

решении уравнений и 
систем уравнений 

 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
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 составлять и решать 

уравнения, неравенства, их 

системы при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять оценку 
правдоподобия результатов, 

получаемых при решении 

различных уравнений, 
неравенств и их систем при 

решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять и решать 
уравнения и неравенства с 

параметрами при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 составлять уравнение, 
неравенство или их систему, 

описывающие реальную 

ситуацию или прикладную 
задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

  использовать программные 

средства при решении 

отдельных классов 
уравнений и неравенств 

Функции  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

зависимость величин, 
функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

 Оперировать понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 
значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

 Владеть понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 
значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 владеть понятием 

асимптоты и уметь его 
применять при решении 

задач; 

 применять методы решения 
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зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 
знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 
числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 
числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: прямая и 
обратная 

пропорциональность 

линейная, квадратичная, 
логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции;  

 распознавать графики 
элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 
линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 
тригонометрических 

функций; 

 соотносить графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 
пропорциональности, 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 
возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 
наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 
периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; 

 оперировать понятиями: 

прямая и обратная 
пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 
показательная функции, 

тригонометрические 

функции;  

 определять значение 

функции по значению 
аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных 

функций; 

 описывать по графику и в 
простейших случаях по 

формуле поведение и 

свойства функций, находить 
по графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения; 

 строить эскиз графика 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 
возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 
наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 
периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; уметь применять 

эти понятия при решении 
задач; 

 владеть понятием степенная 

функция; строить ее график 

и уметь применять свойства 
степенной функции при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

показательная функция, 

экспонента; строить их 
графики и уметь применять 

свойства показательной 

функции при решении 
задач; 

 владеть понятием 

логарифмическая функция; 

строить ее график и уметь 
применять свойства 

логарифмической функции 

при решении задач; 

 владеть понятиями 

тригонометрические 

простейших 

дифференциальных 

уравнений первого и 
второго порядков 
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линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 
тригонометрических 

функций с формулами, 

которыми они заданы; 

 находить по графику 
приближённо значения 

функции в заданных точках; 

 определять по графику 

свойства функции (нули, 
промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки монотонности, 

наибольшие и наименьшие 
значения и т.п.); 

 строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору 
условий (промежутки 

возрастания / убывания, 

значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов и 
т.д.). 

 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

 определять по графикам 

свойства реальных процессов 

и зависимостей (наибольшие 
и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 
возрастания/убывания, 

значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов, 
асимптоты, нули функции и 

т.д.); 

 решать уравнения, 

простейшие системы 
уравнений, используя 

свойства функций и их 

графиков. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и 
использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 
наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, 
промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);  

 интерпретировать 
свойства в контексте 

конкретной практической 

ситуации;  

 определять по графикам 

простейшие 

функции; строить их 

графики и уметь применять 

свойства 
тригонометрических 

функций при решении 

задач; 

 владеть понятием обратная 
функция; применять это 

понятие при решении задач; 

 применять при решении 

задач свойства функций: 
четность, периодичность, 

ограниченность; 

 применять при решении 

задач преобразования 

графиков функций; 

 владеть понятиями числовая 
последовательность, 

арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

 применять при решении 
задач свойства и признаки 

арифметической и 

геометрической прогрессий.  

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 
прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие 
и наименьшие значения, 
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 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации 

характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, 
музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

промежутки возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 
знакопостоянства, 

асимптоты, точки перегиба, 

период и т.п.);  

 интерпретировать свойства 
в контексте конкретной 

практической ситуации;.  

 определять по графикам 

простейшие характеристики 
периодических процессов в 

биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математиче

ского 

анализа 

 Оперировать на базовом 
уровне понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к графику 
функции, производная 

функции;  

 определять значение 

производной функции в 

точке по изображению 
касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи на 

применение связи между 
промежутками монотонности 

и точками экстремума 

функции, с одной стороны, и 

промежутками 
знакопостоянства и нулями 

 Оперировать понятиями: 
производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, 
производная функции; 

 вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

квадратного корня, 

производную суммы 
функций; 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя 
справочные материалы;  

 исследовать в простейших 

случаях функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

 Владеть понятием 
бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия 

и уметь применять его при 
решении задач; 

 применять для решения 

задач теорию пределов; 

 владеть понятиями 

бесконечно большие и 

бесконечно малые числовые 
последовательности и уметь 

сравнивать бесконечно 

большие и бесконечно 
малые последовательности;  

 владеть понятиями: 

производная функции в 

точке, производная 

функции; 

 Достижение результатов 
раздела II; 

 свободно владеть 

стандартным аппаратом 

математического анализа 
для вычисления производных 

функции одной переменной; 

 свободно применять 

аппарат математического 

анализа для исследования 
функций и построения 

графиков, в том числе 

исследования на 
выпуклость; 

 оперировать понятием 

первообразной функции для 

решения задач; 

 овладеть основными 
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производной этой функции – 

с другой. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 
возрастания (роста, 

повышения, увеличения и 

т.п.) или скорости убывания 
(падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

 соотносить графики 

реальных процессов и 
зависимостей с их 

описаниями, включающими 

характеристики скорости 
изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 

 использовать графики 

реальных процессов для 

решения несложных 
прикладных задач, в том 

числе определяя по графику 

скорость хода процесса 

значения функций, строить 

графики многочленов и 

простейших рациональных 
функций с использованием 

аппарата математического 

анализа. 
 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 
предметов: 

 решать прикладные задачи 

из биологии, физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 
исследованием 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 
наибольших и наименьших 

значений, скорости и 

ускорения и т.п.; 

  интерпретировать 

полученные результаты 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций;  

 исследовать функции на 

монотонность и 
экстремумы; 

 строить графики и 

применять к решению задач, 

в том числе с параметром; 

 владеть понятием 
касательная к графику 

функции и уметь применять 

его при решении задач; 

 владеть понятиями 
первообразная функция, 

определенный интеграл;  

 применять теорему 

Ньютона–Лейбница и ее 

следствия для решения 
задач. 

 

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные задачи 

из биологии, физики, химии, 
экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик процессов; 

  интерпретировать 
полученные результаты 

сведениями об интеграле 

Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 

 оперировать в 
стандартных ситуациях 

производными высших 

порядков; 

 уметь применять при 
решении задач свойства 

непрерывных функций; 

 уметь применять при 

решении задач теоремы 
Вейерштрасса;  

 уметь выполнять 

приближенные вычисления 

(методы решения 

уравнений, вычисления 
определенного интеграла); 

 уметь применять 

приложение производной и 

определенного интеграла к 
решению задач 

естествознания; 

 владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость 
графика функции и уметь 

исследовать функцию на 

выпуклость 

Статистик  Оперировать на базовом  Иметь представление о  Оперировать основными  Достижение результатов 
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а и теория 

вероятносте

й, логика и 

комбинатор

ика 

 

уровне основными 

описательными 

характеристиками числового 
набора: среднее 

арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее 
значения; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: частота и 

вероятность события, 
случайный выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными событиями; 

 вычислять вероятности 

событий на основе подсчета 
числа исходов.  

 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

 оценивать и сравнивать в 

простых случаях вероятности 

событий в реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, 

сравнивать, 
интерпретировать в простых 

случаях реальные данные, 

представленные в виде 
таблиц, диаграмм, графиков 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 
независимости случайных 

величин;  

 иметь представление о 

математическом ожидании 
и дисперсии случайных 

величин; 

 иметь представление о 

нормальном распределении и 
примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

 понимать суть закона 

больших чисел и 
выборочного метода 

измерения вероятностей; 

 иметь представление об 

условной вероятности и о 
полной вероятности, 

применять их в решении 

задач; 

 иметь представление о 

важных частных видах 
распределений и применять 

их в решении задач;  

 иметь представление о 

корреляции случайных 
величин, о линейной 

регрессии. 

 
В повседневной жизни и при 

описательными 

характеристиками 

числового набора, понятием 
генеральная совокупность и 

выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: 

частота и вероятность 
события, сумма и 

произведение вероятностей, 

вычислять вероятности 
событий на основе подсчета 

числа исходов;  

 владеть основными 

понятиями комбинаторики и 

уметь их применять при 
решении задач; 

 иметь представление об 

основах теории 

вероятностей; 

 иметь представление о 
дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 
величин; 

 иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных 
величин; 

 иметь представление о 

совместных распределениях 

случайных величин; 

 понимать суть закона 

раздела II; 

 иметь представление о 

центральной предельной 

теореме; 

 иметь представление о 
выборочном коэффициенте 

корреляции и линейной 

регрессии; 

 иметь представление о 
статистических гипотезах 

и проверке статистической 

гипотезы, о статистике 
критерия и ее уровне 

значимости; 

 иметь представление о 

связи эмпирических и 

теоретических 
распределений; 

 иметь представление о 

кодировании, двоичной 

записи, двоичном дереве; 

 владеть основными 
понятиями  теории графов 

(граф, вершина, ребро, 

степень вершины, путь в 
графе) и уметь применять 

их при решении задач; 

 иметь представление о 

деревьях и уметь 

применять при решении 
задач; 

 владеть понятием 

связность и уметь 
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изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать подходящие 
методы представления и 

обработки данных; 

 уметь решать несложные 

задачи на применение закона 
больших чисел в социологии, 

страховании, 

здравоохранении, 
обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях 

больших чисел и 

выборочного метода 

измерения вероятностей; 

 иметь представление о 
нормальном распределении 

и примерах нормально 

распределенных случайных 
величин; 

 иметь представление о 

корреляции случайных 

величин.  
 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в 
реальной жизни; 

 выбирать методы 

подходящего представления 

и обработки данных 

применять компоненты 

связности при решении 

задач; 

 уметь осуществлять пути 
по ребрам, обходы ребер и 

вершин графа; 

 иметь представление об 

эйлеровом и гамильтоновом 
пути, иметь представление 

о трудности задачи 

нахождения гамильтонова 
пути; 

 владеть понятиями 

конечные и счетные 

множества и уметь их 

применять при решении 
задач;  

 уметь применять метод 

математической индукции; 

 уметь применять принцип 

Дирихле при решении задач 

Текстовые 

задачи 
 Решать несложные текстовые 

задачи разных типов; 

 анализировать условие 

задачи, при необходимости 

строить для ее решения 

математическую модель;  

 понимать и использовать для 
решения задачи 

информацию, 

представленную в виде 
текстовой и символьной 

записи, схем, таблиц, 

 Решать задачи разных 
типов, в том числе задачи 

повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный 

метод решения задачи, 

рассматривая различные 
методы; 

 строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные 
рассуждения; 

 решать задачи, требующие 

 Решать разные задачи 
повышенной трудности; 

 анализировать условие 

задачи, выбирать 

оптимальный метод 

решения задачи, 
рассматривая различные 

методы; 

 строить модель решения 

задачи, проводить 
доказательные рассуждения 

при решении задачи; 

 Достижение результатов 
раздела II 
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диаграмм, графиков, 

рисунков; 

 действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии 
задачи; 

 использовать логические 

рассуждения при решении 

задачи; 

 работать с избыточными 
условиями, выбирая из всей 

информации, данные, 

необходимые для решения 
задачи; 

 осуществлять несложный 

перебор возможных решений, 

выбирая из них оптимальное 

по критериям, 
сформулированным в 

условии; 

 анализировать и 

интерпретировать 
полученные решения в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

 решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, 

связанные с долевым 
участием во владении 

фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

перебора вариантов, 

проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и 
интерпретировать 

результаты в контексте 

условия задачи, выбирать 
решения, не 

противоречащие 

контексту;   

 переводить при решении 
задачи информацию из 

одной формы в другую, 

используя при 

необходимости схемы, 
таблицы, графики, 

диаграммы; 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать практические 

задачи и задачи из других 

предметов 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, 

проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и 
интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия задачи, 
выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

 переводить при решении 

задачи информацию из 
одной формы записи в 

другую, используя при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, 
диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

 решать практические задачи 

и задачи из других 

предметов 
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 решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в 
различных схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

 решать практические задачи, 

требующие использования 
отрицательных чисел: на 

определение температуры, на 

определение положения на 
временнóй оси (до нашей эры 

и после), на движение 

денежных средств 

(приход/расход), на 
определение глубины/высоты 

и т.п.; 

 использовать понятие 

масштаба для нахождения 
расстояний и длин на картах, 

планах местности, планах 

помещений, выкройках, при 

работе на компьютере и т.п.  
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать несложные 

практические задачи, 
возникающие в ситуациях 

повседневной жизни 

Геометрия  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 
пространстве, 

 Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в 

пространстве, 
параллельность и 

 Владеть геометрическими 

понятиями при решении 

задач и проведении 
математических 

 Иметь представление об 

аксиоматическом методе; 

 владеть понятием 

геометрические места 
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параллельность и 

перпендикулярность прямых 

и плоскостей; 

 распознавать основные виды 
многогранников (призма, 

пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые 
фигуры от руки и с 

применением простых 

чертежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские 
чертежи из рисунков простых 

объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о 

пространственных 
геометрических фигурах, 

представленную на чертежах 

и рисунках; 

 применять теорему Пифагора 
при вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади 

поверхностей простейших 
многогранников с 

применением формул; 

 распознавать основные виды 

тел вращения (конус, 

цилиндр, сфера и шар); 

 находить объемы и площади 
поверхностей простейших 

многогранников и тел 

перпендикулярность прямых 

и плоскостей; 

 применять для решения 

задач геометрические 
факты, если условия 

применения заданы в явной 

форме; 

 решать задачи на 
нахождение геометрических 

величин по образцам или 

алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские 
чертежи из рисунков 

объемных фигур, в том 

числе рисовать вид сверху, 

сбоку, строить сечения 
многогранников; 

 извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 
информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах; 

 применять геометрические 
факты для решения задач, в 

том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

 описывать взаимное 
расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и 

признаки фигур; 

рассуждений; 

 самостоятельно 

формулировать определения 

геометрических фигур, 
выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках 

геометрических фигур и 
обосновывать или 

опровергать их, обобщать 

или конкретизировать 
результаты на новых 

классах фигур, проводить в 

несложных случаях 

классификацию фигур по 
различным основаниям; 

 исследовать чертежи, 

включая комбинации фигур, 

извлекать, 
интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию, 

представленную на 
чертежах; 

 решать задачи 

геометрического 

содержания, в том числе в 
ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из 

условия, выполнять 
необходимые для решения 

задачи дополнительные 

построения, исследовать 

возможность применения 
теорем и формул для 

точек в пространстве и 

уметь применять их для 

решения задач; 

 уметь применять для 
решения задач свойства 

плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы 
косинусов и синусов для 

трехгранного угла;   

 владеть понятием 

перпендикулярное сечение 
призмы и уметь применять 

его при решении задач;  

 иметь представление о 

двойственности правильных 

многогранников;  

 владеть понятиями 
центральное и параллельное 

проектирование и 

применять их при 
построении сечений 

многогранников методом 

проекций; 

 иметь представление о 

развертке многогранника и 
кратчайшем пути на 

поверхности 

многогранника; 

 иметь представление о 
конических сечениях;  

 иметь представление о 

касающихся сферах и 

комбинации тел вращения и 
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вращения с применением 

формул. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 соотносить абстрактные 

геометрические понятия и 
факты с реальными 

жизненными объектами и 

ситуациями; 

 использовать свойства 
пространственных 

геометрических фигур для 

решения типовых задач 

практического содержания; 

 соотносить площади 
поверхностей тел одинаковой 

формы различного размера; 

 соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы 
различного размера; 

 оценивать форму 

правильного многогранника 

после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество 
вершин, ребер и граней 

полученных многогранников)  

 доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 
(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

 находить объемы и площади 

поверхностей 
геометрических тел с 

применением формул; 

 вычислять расстояния и 

углы в пространстве. 
 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать свойства 

геометрических фигур для 
решения задач 

практического характера и 

задач из других областей 
знаний  

решения задач; 

 уметь формулировать и 

доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть понятиями 
стереометрии: призма, 

параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 

 иметь представления об 
аксиомах стереометрии и 

следствиях из них и уметь 

применять их при решении 
задач; 

 уметь строить сечения 

многогранников с 

использованием различных 

методов, в том числе и 
метода следов; 

 иметь представление о 

скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь 
находить угол и расстояние 

между ними; 

 применять теоремы о 

параллельности прямых и 
плоскостей в пространстве 

при решении задач; 

 уметь применять 

параллельное 

проектирование для 
изображения фигур; 

 уметь применять 

перпендикулярности 

уметь применять их при 

решении задач; 

 применять при решении 

задач формулу расстояния 
от точки до плоскости; 

 владеть разными способами 

задания прямой 

уравнениями и уметь 
применять при решении 

задач; 

 применять при решении 

задач и доказательстве 
теорем векторный метод и 

метод координат;  

 иметь представление об 

аксиомах объема, 

применять формулы 
объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и 

пирамиды, тетраэдра при 
решении задач; 

 применять теоремы об 

отношениях объемов при 

решении задач; 

 применять интеграл для 
вычисления объемов и 

поверхностей тел 

вращения, вычисления 

площади сферического 
пояса и объема шарового 

слоя;  

 иметь представление о 

движениях в пространстве: 
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прямой и плоскости при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

ортогональное 
проектирование, наклонные 

и их проекции, уметь 

применять теорему о трех 
перпендикулярах при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

расстояние между фигурами 
в пространстве, общий 

перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и 

уметь применять их при 
решении задач; 

 владеть понятием угол 

между прямой и плоскостью 

и уметь применять его при 
решении задач; 

 владеть понятиями 

двугранный угол, угол 

между плоскостями, 

перпендикулярные 
плоскости и уметь 

применять их при решении 

задач; 

 владеть понятиями призма, 
параллелепипед и 

применять свойства 

параллелепипеда при 
решении задач; 

 владеть понятием 

параллельном переносе, 

симметрии относительно 

плоскости, центральной 
симметрии, повороте 

относительно прямой, 

винтовой симметрии, 
уметь применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о 

площади ортогональной 
проекции; 

 иметь представление о 

трехгранном и 

многогранном угле и 

применять свойства 
плоских углов многогранного 

угла при решении задач; 

 иметь представления о 

преобразовании подобия, 
гомотетии и уметь 

применять их при решении 

задач; 

  уметь решать задачи на 

плоскости методами 
стереометрии; 

 уметь применять формулы 

объемов при решении задач 
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прямоугольный 

параллелепипед и 

применять его при решении 
задач; 

 владеть понятиями 

пирамида, виды пирамид, 

элементы правильной 
пирамиды и уметь 

применять их при решении 

задач; 

 иметь представление о 
теореме Эйлера, 

правильных 

многогранниках;  

 владеть понятием площади 

поверхностей 
многогранников и уметь 

применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями тела 
вращения (цилиндр, конус, 

шар и сфера), их сечения и 

уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями 
касательные прямые и 

плоскости и уметь 

применять из при решении 
задач; 

 иметь представления о 

вписанных и описанных 

сферах и уметь применять 
их при решении задач; 
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 владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, 

тел вращения и применять 

их при решении задач; 

 иметь представление о 
развертке цилиндра и 

конуса, площади 

поверхности цилиндра и 
конуса, уметь применять их 

при решении задач; 

 иметь представление о 

площади сферы и уметь 
применять его при решении 

задач; 

 уметь решать задачи на 

комбинации 

многогранников и тел 
вращения; 

 иметь представление о 

подобии в пространстве и 

уметь решать задачи на 
отношение объемов и 

площадей поверхностей 

подобных фигур. 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

 составлять с 

использованием свойств 

геометрических фигур 
математические модели для 

решения задач 

практического характера и 
задач из смежных 
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дисциплин, исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать результат 

Векторы и 

координаты 

в 

пространст

ве 

 Оперировать на базовом 
уровне понятием декартовы 

координаты в пространстве;  

 находить координаты вершин 

куба и прямоугольного 
параллелепипеда 

 Оперировать понятиями 
декартовы координаты в 

пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство 
векторов, координаты 

вектора, угол между 

векторами, скалярное 

произведение векторов, 
коллинеарные векторы; 

 находить расстояние 

между двумя точками, 

сумму векторов и 
произведение вектора на 

число, угол между 

векторами, скалярное 
произведение, раскладывать 

вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость 

уравнением в декартовой 
системе координат; 

 решать простейшие задачи 

введением векторного 

базиса 

 Владеть понятиями векторы 
и их координаты; 

 уметь выполнять операции 

над векторами; 

 использовать скалярное 

произведение векторов при 
решении задач; 

 применять уравнение 

плоскости, формулу 

расстояния между точками, 

уравнение сферы при 
решении задач; 

 применять векторы и метод 

координат в пространстве 

при решении задач  
 

 Достижение результатов 
раздела II; 

 находить объем 

параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 
координатами своих 

вершин; 

 задавать прямую в 

пространстве; 

 находить расстояние от 

точки до плоскости в 
системе координат; 

 находить расстояние 

между скрещивающимися 

прямыми, заданными в 
системе координат 

История 

математик

и 

 

 Описывать отдельные 
выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры 

математических открытий и 

 Представлять вклад 
выдающихся математиков в 

развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики 

в развитии России 

 Иметь представление о 
вкладе выдающихся 

математиков в развитие 

науки; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

Достижение результатов 

раздела II 
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их авторов в связи с 

отечественной и всемирной 

историей; 

 понимать роль математики в 
развитии России 

Методы 

математик

и 

 Применять известные методы 

при решении стандартных 

математических задач; 

 замечать и характеризовать 
математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

 приводить примеры 
математических 

закономерностей в природе, в 

том числе характеризующих 
красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

 Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство 
и выполнять опровержение; 

 применять основные 

методы решения 

математических задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 
характеризовать красоту и 

совершенство 

окружающего мира и 
произведений искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно-
коммуникационные системы 

при решении 

математических задач 

 Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство и 
выполнять опровержение; 

 применять основные методы 

решения математических 

задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 
характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений 
искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно-
коммуникационные системы 

при решении 

математических задач; 

 пользоваться прикладными 

программами и программами 
символьных вычислений для 

исследования 

математических объектов 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 применять 

математические знания к 
исследованию окружающего 

мира (моделирование 

физических процессов, 

задачи экономики) 
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Информатика 

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 
условиях дискретизации; 

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 

основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 
написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 
уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 
работы, размер используемой памяти);  

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 
моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 
предметных областей; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 

базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей 

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

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ;  

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

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

в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  
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 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют 
обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие 
конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; 

выполнять созданные программы;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать 
готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 
электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 
безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

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

понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю 

длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику 
ошибок; 

 строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 

выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 
конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

 строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; 

определять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с 

помощью логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных 
высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; 

решать логические уравнения; 

 строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 

стратегию игры; 

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

числа на основание системы счисления; 

 записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 
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 описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц); 

решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу 

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

 формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса 

Черча–Тьюринга; 

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

сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность 

изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

 анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях возможно 
получение указанных результатов; 

 создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные 

с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью 

чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 
последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом 

строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

 применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 
различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 

графе, подсчет количества путей; 

 создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 

алгоритмов и методов; 

 применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

 использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 
программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для 

изучения языке программирования; 

 использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку 
данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в 

зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее 

определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и 
двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения 

поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде 

подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный 

принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

 применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

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

подход для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

 выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования 
и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты 

в среде программирования;  

 инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции 
по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  
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  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 

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

параметры моделируемых объектов и процессов; 

 понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 
соответствии с решаемыми задачами; 

 понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 

операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

 владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; 

использовать шаблоны для описания группы файлов; 

 использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, 
проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и 

выполнять небольшие исследовательские проекты; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 
диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и 

диаграмм;  

 владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 
удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу данных; 

 использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

 организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

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

 представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений 

(сайты, блоги и др.); 

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

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

 проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать 
санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять 

пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение информации 

при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных 

(алгоритм LZW и др.); 

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

алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

 использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

 приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

 использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 
неразрешимых проблем; 
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 использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки 

двух языков программирования; 

 создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

 использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

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

 проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 

натурных и компьютерных экспериментов; 

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

 использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

 создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 
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Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 
деятельности людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников 
и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

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

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, 

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

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности 

измерений; 

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

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 
(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

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

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

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

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде, для принятия решений в повседневной жизни. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
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 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

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

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

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

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 
на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 
картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

 характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

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

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой 
как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 
законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

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

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
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 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 
экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические 
величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 
статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

 

Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

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

 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 
электронного строения атомов; 

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

строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 
информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

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

каучука, ацетатного волокна);  
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 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 

косметических средств; 

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

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

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

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав; 

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

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 
статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
органических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

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

состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 
знаний. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 
естественными науками; 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений 
в соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 
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 анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 
устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом 

и строением; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 
веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ;  

 характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 
устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

 характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 
свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  

идентификации и объяснения области применения; 

 определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 
связи и активности реагентов; 

 устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 
протекания химических процессов; 

 устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

 подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 
лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и 

органических веществ; 

 определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 
биологических обменных процессах и промышленности; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 

реакций в промышленности и быту; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 
правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 
элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты 
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массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; 

расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических 
реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению 
свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 
статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 
знаний; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 
сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 
химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

 интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 
современных физико-химических методов;  

 описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа 

веществ; 

 характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 
кислот как важнейших биологически активных веществ; 

 прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 

Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 
мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 
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 использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 
предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 
жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 
существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 
ненаследственную изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 
выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и 

решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 
зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 
возможное использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
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 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

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

биологическую терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 
возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

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

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

 устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 
естественных наук; 

 обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

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

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

 устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль 

в процессах клеточного метаболизма; 

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

о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

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

разных фазах клеточного цикла; 

 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

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

организмов; 

 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

 решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 
наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

 раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

 сравнивать разные способы размножения организмов; 

 характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 
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 выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

 обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

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

 характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и 

как результат эволюции; 

 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать 

их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

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

 обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать 

график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 
 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 
планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 

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

 выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию 

о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

 аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

 моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 
окружающей среды; 

 выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения 

антропогенного воздействия на экосистемы; 

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

основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
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 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 
их целевое назначение и знать особенности проведения; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять 
их в игровой и соревновательной деятельности; 

 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

 практически использовать приемы защиты и самообороны; 

 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

 определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 
вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по 

результатам мониторинга; 

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 
Основы комплексной безопасности 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

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

 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
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 пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 
сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 
среды; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 
необходимости; 

 опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки; 

 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 
противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

 применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 
поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 
асоциальное поведение на транспорте;  

 пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 



73 
 

 

 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 
мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

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

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

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

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

 Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 
терроризму и наркотизму; 

 объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности;  

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 
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 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

 описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

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

 

Основы здорового образа жизни 

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

 использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 

 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

 описывать факторы здорового образа жизни; 

 объяснять преимущества здорового образа жизни; 

 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

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

 раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 
здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

 

 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

 отличать первую помощь от медицинской помощи;  

 распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 
мероприятия по ее оказанию; 

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 
пострадавшему; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

 оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 
заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных 

заболеваний; 
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 классифицировать основные инфекционные болезни; 

 определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

 действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 
 

Основы обороны государства 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

 приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 
оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

 характеризовать историю создания ВС РФ; 

 описывать структуру ВС РФ; 

 характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

 распознавать символы ВС РФ; 

 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 
время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 

РФ; 

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

 раскрывать организацию воинского учета; 

 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 
службы по призыву, контракту; 

 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

 описывать основание увольнения с военной службы; 

 раскрывать предназначение запаса; 
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 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

 раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

 Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

 выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

 выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 
возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

 выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;  

 описывать порядок хранения автомата; 

 различать составляющие патрона; 

 снаряжать магазин патронами; 

 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

 описывать явление выстрела и его практическое значение; 

 объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

 выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

 выполнять изготовку к стрельбе; 

 производить стрельбу; 

 объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

 различать наступательные и оборонительные гранаты; 

 описывать устройство ручных осколочных гранат;  

 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

 объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

 характеризовать современный общевойсковой бой; 

 описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 
оборудования; 

 выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

 определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

 передвигаться по азимутам; 

 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 
защитного костюма (Л-1); 

 применять средства индивидуальной защиты; 

 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 
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 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

 Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

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

 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 
МЧС России.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

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

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

 

Основы обороны государства 

 Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 
модернизации ВС РФ; 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах 

и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

 Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 
комплекта (ОЗК). 

 

Военно-профессиональная деятельность 

 Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-
учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

 оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
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I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является 
частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и 

служит одним из оснований для разработки локального нормативного акта образовательной 

организации о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации6.  
 

Общие положения 

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

результатах освоения обучающимися примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в 

виде промежуточных планируемых результатов.  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 
процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 
 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры (стартовая 

диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга 
образовательных достижений, промежуточная7 и итоговая аттестации обучающихся), а также 

процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию8, независимую 

оценку качества подготовки обучающихся9 и мониторинговые исследования муниципального, 
регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

 мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней 
оценки; 

 мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

 

                                         

 

6 Создание локального нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определено в п. 2 статьи 30 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (№ 273-ФЗ). 
7 Осуществляется в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 
8 Осуществляется в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 
9 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 
администрацией образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 
Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития 
образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 
деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов 

в процессе обучения.  

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 обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

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

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

 оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

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

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. 
Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

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

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

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

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 
образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 
элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, 

в целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 

информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 
образовательной деятельности и т.п. 

Объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки как основа 
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системно-деятельностного и уровневого подхода представлены в следующих локальных 

нормативных актах организации: 

 Положении о ВСОКО ОО, 

 Положении о формах, порядке и периодичности текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации ОО; 

 Положении о порядке и формах проведения итоговой аттестации; 

 Положении об индивидуальном учете результатов освоения обучающихся 

образовательных программ. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
 

Особенности оценки личностных результатов 

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

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном 
сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 
образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

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

обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

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

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в 
ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 
только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в примерной 
программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). 

 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. 
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Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в два года. 
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). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 
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. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 
проекта разрабатываются образовательной организацией. 

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. 

Особенности оценки предметных результатов 
 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в 
рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках 

итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  

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

вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные 

или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и 

т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 
компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы 

различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

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

организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом образовательной 
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организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). 

Описание может включать: 

 список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их 
формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, 

текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная 

работа и т.п.); 

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

критерии оценки; 

 описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и 

итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых 

работ; 

 график контрольных мероприятий. 
 

Организация и содержание оценочных процедур 

 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией 
образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура 

мотивации и владение познавательными универсальными учебными действиями: универсальными 

и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 
средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 
Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 

изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом 

и выявленных групп риска. 
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 
выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется 
особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 

коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением 

рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 

инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности 
(способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 

обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 

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

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные 
проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и 

частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор 

форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями 

контрольно-оценочной деятельности учителя.  
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения 

темы / раздела / предметного курса. 
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежуточных 

планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных методических комплектах 
к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. По предметам, 

вводимым образовательной организацией самостоятельно, планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные процедуры подбираются так, 
чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для текущей 

коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие 
достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет 

при отборе документов для портфолио отдается документам внешних организаций (например, 

сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, 
который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов 

для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 
допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение 

всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при поступлении в высшие учебные заведения. 
Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части 

личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего 
мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 
уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого семестра и в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 
может отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 
аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий 

базового уровня или получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий базового 
уровня10.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом 

образовательной организации.  
 

Государственная итоговая аттестация 

 

                                         

 

10 В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения учебного материала на 

уровне 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
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В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 
завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 
ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к 

ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по 

единым критериям в системе «зачет/незачет».  

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

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При 
этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые 

включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения 

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

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

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

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 
оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по 

тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую 

аттестацию. 
Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по 

представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для 

выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная 
проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, 

опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка 

работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения) и 

т.д.  
По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 
защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект 

или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: 

социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; 

информационное; творческое. 
Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 

следующим критериям. 

 Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

 Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему 

и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее 
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 
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обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.  

 Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

 Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 
оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить 

на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии 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. 

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

образовании. 
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II. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования 
 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и 
способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание 

особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных 

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

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 
образовательной программы.  

Требования включают:  

 освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, 

факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальной практике; 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

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

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает:   

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 
учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по 

подготовке и защите индивидуальных проектов; 
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 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 
программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 
Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия 

для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности 

за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных 
пробах.  

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

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

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало 

возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных 
действий в новых для обучающихся ситуациях; 

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

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

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: 

активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 
жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на 
жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 
 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 

школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода 

обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является 
уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень 

рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 
регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности 
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одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они 

проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  
Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия 
в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 

успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может 

учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот 

процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, 
взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 
достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения 

новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные 

учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 
компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные 
ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные 

учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в 

различных жизненных контекстах.  
К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного 

общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно 

предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это 

участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 
предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять 

участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 
особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, 

специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 
начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему 

важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, 

как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 
полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать 

свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную 

ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении 
окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на 

успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное 
планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих 

умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего 
общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления 

ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, 

управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.  
Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 
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коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  
Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 
старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 

залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит 

испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается 
индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего 

образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной 

ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, 
выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные 

требования к построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом 

уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, 

построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами 
(сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения 

широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания 

образования создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования 
универсальных учебных действий в школе.  

 

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 
 

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

 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

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

в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

 обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 
которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 

умения: 
а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 
формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 
представлений. 
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Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся 
на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например:  

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

 методологические и философские семинары; 

 образовательные экспедиции и экскурсии; 

 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

  выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; 

  выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, 
региона, мира в целом. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 
открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 
Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

 с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с 

детьми иных возрастов; 

 представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

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

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, 

освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

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

 межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для 

постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и 

касаться ближайшего будущего; 

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем 
будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, 

определение жизненных стратегий и т.п.; 

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; 

 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким 
проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

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

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

 получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 
организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 
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г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 
Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 
сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 
г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 
старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на 

уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде 
всего, учебные предметы На уровне среднего общего образования исследование и проект 

приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, 

необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 
На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и 

учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником 
или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 
критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров 

и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе 

социальными и культурными сообществами. 
Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в том 

социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект, 

то его результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу 

благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, 
деловых людей. 

 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 бизнес-проектирование; 
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 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

 социальное; 

 бизнес-проектирование; 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 информационное. 

 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

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

естественных науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 
проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

 использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

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

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

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

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

достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека; 
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 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 
критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

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

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

 Условия включают:  

 укомплектованность 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 должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 
программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 
условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

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 



94 
 

 

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. 

 

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 
оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией модельных 

ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка 

(например, образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы).  

 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

 Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

 в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных 
типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших 

курсов вузов и др.). 

 в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, 

педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают 
участие в образовательном событии; 
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 во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 
Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 

время реализации оценочного образовательного события: 

 для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в 
качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 

заключения и т.п.; 

 правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 

участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки 
каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; 

 каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать 
точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится 

то или иное количество баллов; 

 на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 

листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны 
оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в 

таком случае должны усредняться; 

 в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 

формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут 
быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для 

оценки обучающихся экспертами. 

 
 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

 защита темы проекта (проектной идеи); 

 защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

 актуальность проекта; 

 положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для 

других людей; 

 ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, 

возможные источники ресурсов; 

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 
данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное 
проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 
2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди. 
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4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов. 
5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации. 
Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В 

функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в 

подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь. 
Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По 

возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и 
обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

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

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) 
до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота 

этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

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

должны обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных 
организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер 

деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

 оценивание производится на основе критериальной модели; 

 для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; 

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

организация; 

 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

 
 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 
Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо 

привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение 
исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой 

обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой 
(посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 естественно-научные исследования; 

 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии); 

 экономические исследования; 

 социальные исследования; 

 научно-технические исследования. 
Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация 

полученных результатов. 
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Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов математического 
моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

 

II.2. Программы отдельных учебных предметов 
 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в 
соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего 

образования, и сохраняют преемственность с примерной основной образовательной программой 

основного общего образования. 

Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с целью 
сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в задачах между 

уровнями образования.  

Программы не задают жесткого объема содержания образования, не разделяют его по 
годам обучения и не связывают с конкретными педагогическими направлениями, технологиями и 

методиками. Примерные программы по учебным предметам не сковывают творческой 

инициативы авторов рабочих программ по учебным предметам, сохраняют для них широкие 

возможности реализации своих идей и взглядов на построение учебного курса, выбор собственных 
образовательных траекторий, инновационных форм и методов образовательной деятельности. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств выпускников. 
Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение 

планируемых образовательных результатов. Курсивом в примерных программах учебных 

предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов «Выпускник 
получит возможность научиться». 

 

Русский язык 
 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 
общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык 

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 
консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей; воспитанию нравственности, любви к Родине, 
ценностного отношения к русскому языку; формированию интереса и уважения к языкам и 

культурам народов России и мира; развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и 

уважать мнение других людей. 

 Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в школе не 
только предметом изучения, но и средством овладения другими учебными дисциплинами в сфере 

гуманитарных, естественных, математических и других наук. Владение русским языком оказывает 

непосредственное воздействие на качество усвоения других учебных предметов, на процессы 
формирования универсальных интеллектуальных умений, навыков самоорганизации и 

самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, способной 
к успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в повседневной и 

профессиональной деятельности в условиях многонационального государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, когда 

на предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о языке и 
речи, сформированы соответствующие умения и навыки, направлен в большей степени на 

совершенствование умений эффективно пользоваться языком в разных условиях общения, 

повышение речевой культуры обучающихся, совершенствование их опыта речевого общения, 
развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка. 
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Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку является 

направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах (нормативном, 
коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование коммуникативных умений и 

навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной 

сферах общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию в 
учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования являются элементы содержания, ориентированные на формирование и развитие 

функциональной (читательской) грамотности обучающихся – способности свободно использовать 
навыки чтения с целью извлечения информации из текстов разных форматов (гипертексты, 

графика, инфографика и др.) для их понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и 

использования в практической деятельности. 
В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне среднего 

общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые сформированы на 

начальном общем и основном общем уровнях общего образования, и предусматривает 

систематизацию знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о тексте, 
включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.). 

В содержании программы выделяются три сквозные линии: «Язык и речь. Культура речи», 

«Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная стилистика. Культура речи».  
Учебный предмет «Русский язык» на уровне среднего общего образования обеспечивает 

общекультурный уровень молодого человека, способного к продолжению обучения в системе 

среднего профессионального и высшего образования. 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

 осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 
русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения на основе расширения представлений о функциях 

русского языка в России и мире; о русском языке как духовной, 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; формирование 
ценностного отношения к русскому языку; 

 овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования 

социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевых 

компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей 

профессией, самообразования и социализации; 

 совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения 
основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование 

навыков нормативного употребления языковых единиц и расширение круга 

используемых языковых средств; совершенствование коммуникативных умений в 
разных сферах общения, способности к самоанализу и самооценке на основе 

наблюдений за речью; 

 развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой 

деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной 
и дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных форматов 

(гипертексты, графика, инфографика и др.); совершенствование умений 

трансформировать, интерпретировать тексты и использовать полученную информацию 

в практической деятельности; 

 обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и 
пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 

совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, умений 
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применять правила орфографии и пунктуации, умений определять изобразительно-

выразительные средства языка в тексте; 

 обеспечение поддержки русского языка как государственного языка Российской 
Федерации, недопущения использования нецензурной лексики и иностранных слов, за 

исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке 

и перечень которых содержится в нормативных словарях. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

На изучение русского языка в 10–11 классах среднего общего образования в учебном плане 
отводится 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

10 КЛАСС 
 

Общие сведения о языке 
Язык как знаковая система. Основные функции языка. 

Лингвистика как наука. 
Язык и культура. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения, национальный язык русского народа, один из мировых языков. 
Формы существования русского национального языка. Литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. Роль литературного языка в 

обществе. 

Язык и речь. Культура речи 
Система языка. Культура речи 
Система языка, её устройство, функционирование. 

Культура речи как раздел лингвистики. 
Языковая норма, её основные признаки и функции. 

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, словообразовательные, грамматические (морфологические и синтаксические). 
Орфографические и пунктуационные правила (обзор, общее представление). Стилистические 

нормы современного русского литературного языка (общее представление). 

Качества хорошей речи. 

Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов. Словарь 
иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов. 

Этимологический словарь. Диалектный словарь. Фразеологический словарь. 

Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. Словарь 
грамматических трудностей. Комплексный словарь. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 
Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Фонетический 

анализ слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики (повторение, обобщение). 
Основные нормы современного литературного произношения: произношение безударных 

гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых 

грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нормы ударения в 
современном литературном русском языке. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 
Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет, метафора, 

метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение).  
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Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Многозначные 

слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. 
Иноязычные слова и их употребление. Лексическая сочетаемость. Тавтология. Плеоназм. 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, 

разговорная и книжная. Особенности употребления. 
Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, сниженная. 

Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, шутливое и пр.). 

Особенности употребления. 

Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 
Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

Морфемный и словообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудности (обзор). 
Особенности употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Морфология. Морфологические нормы 
Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологический анализ 

слова. Особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 
Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее 

представление). 

Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, числа, падежа. 
Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней сравнения, краткой 

формы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных 
числительных. 

Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных местоимений, 

возвратного местоимения себя. 

Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа победить, 
убедить, выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; образования некоторых глагольных 

форм: форм прошедшего времени с суффиксом -ну-, форм повелительного наклонения. 

Орфография. Основные правила орфографии 
Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы и разделы 

русской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; 

употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графического 
сокращения слов. 

Орфографические правила. Правописание гласных и согласных в корне. 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы – и после приставок. 
Правописание суффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей речи. 

Правописание не и ни. 
Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных и глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Речь. Речевое общение 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобщение). 
Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речевая ситуация и её 

компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема речи; условия общения). 

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и поддержание 
контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного отношения 

говорящего к партнёру и др.). Устойчивые формулы русского речевого этикета применительно к 

различным ситуациям официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и т. п. 
Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основная мысль), 

план и композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств 

оформления публичного выступления с учётом его цели, особенностей адресата, ситуации 

общения. 
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Текст. Информационно-смысловая переработка текста 
Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 
Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее представление). 

Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-смысловая 

переработка прочитанного текста, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и 
прослушанного текста. 

План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. Рецензия. 

 

11 КЛАСС 
 

Общие сведения о языке 
Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка (общее 

представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические изменения 

в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное употребление иноязычных 

заимствований и другое) (обзор).  

Язык и речь. Культура речи 
Синтаксис. Синтаксические нормы 
Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 
Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, 

парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический повтор, 

анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое 
обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласования 

сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, большинство, 

меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием (двадцать лет, 
пять человек); имеющим в своём составе числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в 

своём составе числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся на два, три, 

четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван-
кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, 

заимствованным несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-падежной 
формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 
Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный анализ 

предложения. 
Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них: знаки 

препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; знаки 

препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче чужой речи. 

Сочетание знаков препинания. 
Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 
Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи 
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Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма (повторение, 

обобщение). 
Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки разговорной 

речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественно диалогическая 

форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 
особенности разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и 

другие (обзор). 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного 

стиля: отвлечённость, логичность, точность, объективность. Лексические, морфологические, 
синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили научного стиля. Основные 

жанры научного стиля: монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, справочник, 

учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор). 
Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

официально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры 

официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; 
автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, 
морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанры 

публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных 
разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной речи: 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, языковых средств 

других функциональных разновидностей языка. 

 

Литература 

 

Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного облика и 
нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их 

миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как школьного 
предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них 

заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия 

выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на 

читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и 
общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 10–11 классах составляют чтение и 

изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй половины 
ХIХ – начала ХХI века с целью формирования целостного восприятия и понимания 

художественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии с 

возрастными особенностями старшеклассников, их литературным развитием, жизненным и 

читательским опытом. 
Литературное образование в средней школе преемственно по отношению к курсу 

литературы в основной школе. Происходит углубление межпредметных связей с курсом русского 

языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует формированию 
художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему миру.  

В рабочей программе учебного предмета «Литература» учтены этапы российского 

историко-литературного процесса второй половины ХIХ – начала ХХI века, представлены 
разделы, включающие произведения литератур народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения литературе. 



103 
 

 

В рабочей программе на базовом уровне определена группа планируемых предметных 

результатов, достижение которых обеспечивается в отношении всех обучающихся. Планируемые 
предметные результаты на углублённом уровне реализуются в отношении наиболее 

мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень изучения предмета. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
Цели изучения предмета «Литература» в средней школе состоят: 

в сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, 

лежащим в основе исторической преемственности поколений, и уважительного отношения к 
другим культурам;  

в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических идеалов; 

в осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и 
взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности.  

Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и устойчивого интереса к 

чтению как средству приобщения к российскому литературному наследию и сокровищам 
отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании содержания произведений, 

осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании коммуникативно-эстетических 

возможностей языка художественных текстов и способствует совершенствованию устной и 
письменной речи обучающихся на примере лучших литературных образцов. Достижение 

указанных целей возможно при комплексном решении учебных и воспитательных задач, стоящих 

перед старшей школой и сформулированных в ФГОС СОО.  
Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям и 

осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое пространство 

русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры, состоят в приобщении старшеклассников к лучшим образцам русской и зарубежной 
литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, воспитании уважения к отечественной 

классической литературе как социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе 

изучения литературы духовного опыта человечества, этико-нравственных, философско-
мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и ценностей.  

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству 

познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, приобщением к 
российскому литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и сокровищам 

отечественной и мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие потребности в 

чтении художественных произведений, знание содержания и осмысление ключевых проблем 

произведений русской, мировой классической и современной литературы, в том числе литератур 
народов России, а также на формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять 

программы собственной читательской деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, 

содействующих повышению интереса к литературе, чтению, образованию, книжной культуре.  
Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого с учётом историко-
литературной обусловленности, культурного контекста и связей с современностью с 

использованием теоретико-литературных знаний и представления об историко-литературном 

процессе. Кроме того, эти задачи связаны с развитием представления о специфике литературы как 
вида искусства и умением сопоставлять произведения русской и мировой литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств, с выявлением 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения, а также 
образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художественной картины жизни, 

созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, направлены 



104 
 

 

на расширение представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в 

литературных текстах, овладение разными способами информационной переработки текстов с 
использованием важнейших литературных ресурсов, в том числе в сети Интернет.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

На изучение литературы в 10–11 классах среднего общего образования на базовом уровне 

в учебном плане отводится 204 часа: в 10 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе - 102 часа 

(3 часа в неделю).  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  

10 КЛАСС 
Литература второй половины XIX века 
А. Н. Островский. Драма «Гроза». 

И. А. Гончаров. Роман «Обломов». 

И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 
Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Silentium!», «Не то, 

что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам 

не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и всё былое...») и др. 
Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Тройка», «Я не 

люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», 

«Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...») и др. 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

А. А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Одним толчком согнать 

ладью живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…», «Шёпот, робкое 

дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…» и др. 
М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не менее двух глав 

по выбору). Например, главы «О корени происхождения глуповцев», «Опись градоначальникам», 

«Органчик», «Подтверждение покаяния» и др. 
Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 

Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». 

Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, 
«Очарованный странник», «Однодум» и др. 

А. П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору). Например, «Студент», «Ионыч», «Дама с 

собачкой», «Человек в футляре» и др. 

Комедия «Вишнёвый сад». 

Литературная критика второй половины XIX века 
Статьи H. А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое обломовщина?», Д. 

И. Писарева «Базаров» и др. (не менее двух статей по выбору в соответствии с изучаемым 
художественным произведением). 

Литература народов России  
Стихотворения (не менее одного по выбору). Например, Г. Тукая, К. Хетагурова и др. 

Зарубежная литература 
Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения по 

выбору). Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие надежды»; Г. 

Флобера «Мадам Бовари» и др. 
Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений одного из 

поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и др. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведения по 
выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед вос ходом солнца», Г. Ибсена «Кукольный дом» и 

др. 

11 КЛАСС 

Литература конца XIX – начала ХХ века 
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А. И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, 

«Гранатовый браслет», «Олеся» и др. 
Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Иуда 

Искариот», «Большой шлем» и др. 

М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», 
«Коновалов» и др. 

Пьеса «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного поэта по 

выбору). Например, стихотворения К. Д. Бальмонта, М. А. Волошина, Н. С. Гумилёва и др. 

Литература ХХ века 
И. А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские яблоки», «Чистый 

понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и др. 
А. А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из 

цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, 

весна, без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…» и др. 
Поэма «Двенадцать». 

В. В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «А вы могли 

бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне 
Яковлевой» и др. 

Поэма «Облако в штанах». 

С. А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Гой ты, Русь, моя 
родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты 

моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я последний поэт деревни…», «Русь 

Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и др. 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Бессонница. 
Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Ленинград», «Мы живём, 

под собою не чуя страны…» и др. 

М. И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Моим стихам, 
написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Идёшь, на меня 

похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по родине! Давно…», «Книги в 

красном переплёте», «Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи о Москве») и др. 
А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Мне голос 

был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мужество», «Приморский сонет», 

«Родная земля» и др. 
Поэма «Реквием». 

Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы). 

М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы). 
М. А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по выбору). 

А. П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «В 

прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и др. 

А. Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Вся суть в 
одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я знаю, 

никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...» и др. 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем двух 
писателей по выбору). Например, В. П. Астафьев «Пастух и пастушка»; Ю. В. Бондарев «Горячий 

снег»; В. В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; Б. Л. Васильев «А зори здесь 

тихие», «В списках не значился», «Завтра была война»; К. Д. Воробьёв «Убиты под Москвой», 
«Это мы, Господи!»; В. Л. Кондратьев «Сашка»; В. П. Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е. И. 

Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната номер два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и 

другие. 

А.А. Фадеев. Роман «Молодая гвардия». 
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В.О. Богомолов. Роман «В августе сорок четвёртого». 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению не 
менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю. В. Друниной, М. В. Исаковского, Ю. Д. 

Левитанского, С. С. Орлова, Д. С. Самойлова, К. М. Симонова, Б. А. Слуцкого и др. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору). 
Например, В. С. Розов «Вечно живые» и др. 

Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти…», «Снег идёт»,  

«Любить иных – тяжёлый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя 
ночь» и др. 

А. И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» 

(фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под камнем»). 
В. М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, «Срезал», «Обида», 

«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и др. 

В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, 

«Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и др. 
Н. М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Звезда полей», 

«Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский огонёк», «Я 

буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и др. 
И. А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «На смерть 

Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста…»), «На 

столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в 
клетку…» и др. 

Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по одному 

произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). Например, Ф. А. Абрамов («Братья и 

сёстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и др.); Ч. Т. Айтматов (повести «Пегий пёс, 
бегущий краем моря», «Белый пароход» и др.); В. И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя 

волоками», «Бобришный угор» и др.); Г. Н. Владимов («Верный Руслан»); Ф. А. Искандер (роман 

в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка «Кролики и удавы» и др.); Ю. 
П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и др.); В. О. 

Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и др.); Захар Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и др.); А. 

Н. и Б. Н. Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и др.); Ю. В. Трифонов (повести «Обмен», 
«Другая жизнь», «Дом на набережной» и др.); В. Т. Шаламов («Колымские рассказы», например, 

«Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и др.) и др. 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения (по одному 

произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б. А. Ахмадулиной, А. А. 
Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, Т. Ю. Кибирова, Ю. П. 

Кузнецова, А. С. Кушнера, Л. Н. Мартынова, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. Рождественского, А. А. 

Тарковского, О. Г. Чухонцева и др. 
Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы (произведение одного из 

драматургов по выбору). Например, А. Н. Арбузов «Иркутская история»; А. В. Вампилов 

«Старший сын»; К. В. Драгунская «Рыжая пьеса» и др. 

Литература народов России  
Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору). Например, 

рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер каслания» и др.; 

стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и др. 

Зарубежная литература 
Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, 

произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю «Посторонний»; Ф. Кафки 
«Превращение»; Дж. Оруэлла «1984»; Э. М. Ремарка «На западном фронте без перемен», «Три 

товарища»; Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; О. Хаксли 

«О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и др. 
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Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору). 

Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. Элиота и др. 
Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, 

пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда 

«Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и др. 

 

Родной язык (осет. ) невладеющая группа 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСЕТИНСКИЙ ЯЗЫК (КАК 

ВТОРОЙ)» 

Изучение государственного (осетинского) языка на уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

развитие способности и готовности к дальнейшему самообразованию средствами 
осетинского языка; 

применение языковой коммуникативной компетенции как действенного средства 

самоопределения и самореализации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ОСЕТИНСКИЙ ЯЗЫК (КАК ВТОРОЙ)» 

 В  10  КЛАССЕ 

Содержание обучения в 10 классе. 

Листая страницы истории. 
Развитие речи. 

Текст-вступление. Тест по вопросам истории скифов и алан. Тексты 

«СкифæгтылæвæрттæДарийæн» («Скифские дары Дарию»), «Амагæ» («Амага»), 
«Стырзæлдагфæндаг» («Великий шелковый путь»). Информация о знаменательных датах из 

истории крепости Моздок. Поэтический текст. Памятка о цитате. 

Диалог о спектакле на историческую тему. 

Грамматический материал. 
Цитата. Пунктуация. Знаки препинания. Прямая и косвенная речь. Замена прямой речи косвенной. 

Вопросительные предложения. Порядковые числительные. Склонение существительных. 

Сочинительный союз. 
Историю творят люди. 

Развитие речи. 

Аудиотекст об исторических личностях «Дургуыр» («Дургур»), «Паддзах Тамар» («Царица 
Тамара»), «Ахъсахъ-Темур» («Аксак-Тимур»). Текст «Хъуысатыинæлар» («Генерал Кусов»). 

Диалог о музее и этнографических рисунках М. Туганова. 

Текст «Кобанская культура». 

Грамматический материал. 
Послелоги тыххæй, фæрцы, руаджы (из-за, благодаря). Составные числительные. Склонение 

существительных. Спряжение глаголов в прошедшем 

и будущем времени. Морфологические схемы: «прилагательное и существительное 
и существительное», «глагол и местоимение и существительное», «глагол 

и существительное и существительное», «существительное и существительное». 

Моё сердце в горах. 

Развитие речи. 
Стихотворение Р. Бёрнса «Мæзæрдæисхæхты» («Моё сердце в горах») (перевод А. Золоева). 

Тексты «æрдз - нæхъæздыгдзинад» («Природа - наше богатство»), «Хуыцауызæхх» («Земля 

богов»). 
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Диалог о детёныше косули. 

Рассказ Чермена о Куртатинском ущелье. 
Грамматический материал. 

Составные числительные. Склонение кратких форм личных местоимений. 

Сохраним природу! 
Развитие речи. 

Текст «Адæймагæмææрдз» («Человек и природа»). Информация 

об экокультуре разных стран и экокультуре Осетии. Японские хокку о красоте природы. Текст о 

Куртатинском ущелье. Текст о тетереве. 
Грамматический материал. 

Составные числительные. Подчинительные союзы уымсенсемсе,уымсегсесгсе (потому что, 

поэтому). 
Честь отцов бессмертна. 

Развитие речи. 

Текст-вступление. Тексты «Амонд» («Счастье»), «Сомы аргъ» («Цена рубля»), 

«Зивæггæнагфырттæ» («Ленивые сыновья»). 
Стихотворение Ш. Джиккаева «Фарныартдзæст у мæбæстæ» («Моя Родина - источник 

благодати»). Аудиотекст «Черменыбинонтæ» («Семья Чермена»). 

Грамматический материал. 
Частица. Послелоги. Вводные слова и словосочетания. Подчинительные союзы и уточняющие 

слова. Спряжение глаголов будущего времени Общие формы существительных и прилагательных. 

Степени сравнения прилагательных. Глаголы повелительного наклонения. Склонение 
существительных. Подчинительные союзы 

и уточняющие слова: уымæнæмæ, куы-уæд, цæмæй-уыйтыххæй (потому что, когда -тогда, почему 

- потому что). 

Возведи свою башню. 
Развитие речи. 

Тексты «æнæгъдаулæппу» («Случай в автобусе»), «Дон - кæстæрæй» («Воду младшему»), 

«Ахудæмиумæ!» («Посмеёмся вместе!»). Стихотворение Ш. Джиккаева «Цæмæбæллыбæлццон?» 
(«К чему стремится путник?»). 

Грамматический материал. 

Сложносочинённые и сложноподчинённые предложения. Частицы. 
Морфологические схемы: «глагол и местоимение и существительное», «глагол и прилагательное и 

существительное». Прямая и косвенная речь. 

Путешествие в сердце Франции. 

Развитие речи. 
Текст-вступление о Париже. Тексты «Ксецсейравзсердисдзырд «Париж»?» («Откуда произошло 

слово «Париж»?), «Парижызæрдылдарæнбынæттæ» («Достопримечательности Парижа»). 

Грамматический материал. 
Послелоги, выражающие пространственные отношения. 

Вводные слова и словосочетания. 

Музеи Парижа. 

Развитие речи. 
Стихотворение Ш. Джиккаева «Уарзт» («Любовь»). Аудиотекст «Лувр». Поездка Агунды в 

Париж. Тексты «ГæздæнтыГайто» («ГайтоГазданов»), «Иронбалеринæйыхъысмæт» («Судьба 

первой балерины-осетинки»). 
Грамматический материал. 

Склонение существительных. Морфологические схемы: «глагол 

и числительное и существительное», «глагол и существительное и существительное», 
«местоимение и прилагательно и существительное», «местоимение 

и существительное и глагол», «прилагательное и существительное 

и существительное». Подчинительные союзы, союзные слова и уточняющие слова. 

Вопросительные предложения. 
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Наука и образование в России. 

Развитие речи. 
Тексты о русских учёных (Д.И. Менделеев, А.С. Попов, М.В. Ломоносов, К.Э. Циолковский). 

Текст «Мæскуыйыпаддзахадон университет» («Московский государственный университет»), 

«Англисагстуденттылæвар» («Подарок английских студентов»). Аудиотекст «Конёнков и 
Павлов». 

Грамматический материал. 

Послелоги. Спряжение переходных и непереходных глаголов в прошедшем времени. Спряжение 

глаголов в будущем времени. Склонение существительных. Сложноподчинённые предложения. 
Гений принадлежит всему миру. 

Развитие речи. 

Тексты «Альфред Нобель», «Лев Ландау», «Жорес Алфёров», «Диссагæйцыкæныс» 
(«Удивительное рядом»). Сонет Шекспира. Аудиотекст «Вавилов». 

Грамматический материал. 

Предлоги: æд, фæлæ, æмæ (с, без, и). Сложноподчинённые предложения. Спряжение переходных 

и непереходных глаголов в прошедшем времени. Спряжение глаголов в будущем времени. 
День космонавтики. 

Развитие речи. 

Тексты «Фыццагспутниктæ» («Первые спутники»), «Куыдуыдисуый...» 
(«Как это было...»). Текст о встрече Ю. Кучиева и Ю. Гагарина. Памятка 

о заимствованных словах. 

Грамматический материал. 
Заимствованные слова. Антонимы. Многозначные слова. Послелоги. Составные числительные. 

Морфологические схемы «глагол и прилагательное 

и существительное», «глагол и существительное и существительное», «глагол 

и существительное и послелог», «глагол и местоимение и существительное».  
Чудеса природы. 

Развитие речи. 

Текст-вступление. Текст «æрдзыдиссæгтæ» («Чудеса природы»). Диалог 
о поездке в Даргавское ущелье. Аудиотекст «Ермоловы дур» («Ермоловский камень»).  

Грамматический материал. 

Спряжение глаголов в настоящем, прошедшем и будущем времени. Сложноподчинённые 
предложения. 

Природные катаклизмы. 

Развитие речи. 

Текст «Ирыстон - цъитиджъшхæхбæстæ» («Осетия - ледниковый край»). Стихотворение 
Т. Кокаева «Зымæгон сонет» («Зимний сонет»). Текст о природных катаклизмах. 

Грамматический материал. 

Сложные слова. Спряжение глаголов в прошедшем и будущем времени. Сложноподчинённые 
предложения. 

Государственное устройство России. 

Развитие речи. 

Текст-вступление. Текст о государственном устройстве России. Диалог 
о стенгазете ко Дню Конституции. Биография Президента России. 

Грамматический материал. 

Модальные слова. Порядковые и количественные числительные. Склонение существительных. 
Спряжение глаголов в настоящем, прошедшем и будущем времени. Сложноподчинённые 

предложения. Морфологические схемы: «прилагательное и существительное и существительное», 

«глагол и прилагательное существительное», «существительное и существительное и послелог», 
«существительное и существительное и существительное». 

Государственные символы России. 

Развитие речи. 
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Тексты «Уæрæсейытырысайыисторийæ» («Из истории Российского флага»). Текст-описание 

Герба России. Текст о Гимне России. Аудиотекст «Уæрæсейы гербы истори» («История 
Российского герба»). 

Грамматический материал. 

Спряжение глаголов в настоящем, прошедшем и будущем времени. Количественные и порядковые 
числительные. Сложноподчинённые предложения. Склонение существительных. 

Морфологические схемы: «прилагательное 

и существительное и существительное», «глагол и прилагательное 

и существительное», «существительное и существительное и послелог», «существительное и 
существительное и существительное». 

Культура России. Литература. 

Развитие речи. 
Текст-вступление. Тексты «А.С. Пушкин», «В.В. Маяковский», «А.П. Чехов», «Н.В. Гоголь», 

«Ф.М. Достоевский». Аудиотексты «Л.Н. Толстой», «В.В. Набоков 

о Толстом». Диалог между любителем поэзии и почитателем прозы. Стихотворение 

М.Ю. Лермонтова «Парус» (перевод Г. Плиева). 
Грамматический материал. 

Словообразование. Суффиксы. Спряжение глаголов в прошедшем и будущем времени. Склонение 

кратких форм личных местоимений. Сложноподчинённые предложения: союзы и уточняющие 
слова. 

Музыка. 

Развитие речи. 
Тексты «П.И. Чайковский». Текст о творческом союзе «Могучая кучка». Мини-тексты о 

М. Мусоргском, А. Бородине, М. Глинке. 

Грамматический материал. 

Послелоги. Склонение кратких и полных форм личных местоимений. Сложноподчинённые 
предложения. 

Сокровища русской живописи. 

Развитие речи. 
Мини-тексты «И.И. Шишкин», «Б.М. Кустодиев», «В.М. Васнецов». Тексты «Илья Репин», 

«Михаил Врубель». Аудиотексты «К. Коровин», отрывок из книги И. Репина «Далёкое и близкое». 

Мини-тексты из жизни М. Врубеля и И. Шишкина. 
Грамматический материал. 

Спряжение глаголов в настоящем времени. Спряжение глаголов в прошедшем времени. 

Послелоги. Количественные и порядковые числительные. Сравнительная степень прилагательных. 

Склонение существительных. Морфологические схемы: «прилагательное и прилагательное и 
существительное», «глагол и существительное и существительное», «числительное и 

существительное и послелог», «существительное и прилагательное и существительное». 

Русская культура ХХ века. 
Развитие речи. 

Текст-вступление. Мини-текст о А. Вознесенском. Отрывок из повести В. Распутина «Уроки 

французского». Диалог о выставке М. Шемякина в музее имени М. Туганова. Роман Т. Толстой 

«Кысь». 
Грамматический материал. 

Спряжение глаголов в прошедшем времени. Сложносочинённые предложения. 

Сложноподчинённые предложения. Фразеологические обороты. Страдательный залог. 
Проблемы современной молодёжи. 

Развитие речи. 

Текст-вступление. Высказывания молодых людей о их взаимоотношениях 
с родителями. Мини-тексты «Сабитыхъахъхъæныныæппæтдунеон бон» («Всемирный день защиты 

детей»), «Стырдунейыгыццылкъухтæ» («Маленькие руки большого мира»). Смешные истории из 

жизни детей. 

Грамматический материал. 
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Склонение существительных. Вводные слова æвæццæгæн, æцæгдæр, иудзырдæй (наверное, 

правда, одним словом). Антонимы. Противительный союз. Прямая и косвенная речь. 
Словообразование: абстрактные существительные. 

Национальная культура Осетии. Литература. 

Развитие речи. 
Текст-вступление. Тексты: «ГæдиатыЦомахъ» («Цомак Гадиев»), «Коцойты Арсен» («Арсен 

Коцоев»). Отрывок из рассказа М. Булкаты «Раненная гармонь». Стихотворения: «Бæлон» 

(«Голубка»), «Амонд» («Счастье»). Мини-тексты 

об осетинских писателях. Диалоги об открытии памятника С. Гадиеву и подготовке 
к литературному вечеру в школе. 

Грамматический материал. 

Склонение существительных. Спряжение глаголов в прошедшем времени. Вводные слова. 
Антонимы. Противительный союз. Сложноподчинённые предложения. Прямая и косвенная речь. 

Словообразование: абстрактные существительные. 

Живопись. Основоположники осетинской живописи. 

Развитие речи. 
Текст-вступление. Тексты: «ДзантиатыЮри» («Юрий Дзантиев»), «ЧелсехсатыМагрез» 

(«МагрезКелехсаев»), «Калманты Батыр» («Батыр Калманов»). Интервью с художником Шалвой 

Бедоевым. Аудиотекст «ДзиуатыБатрадз» («БатрадзДзиов»). 
Грамматический материал. 

Частица иу. Спряжение глаголов будущего времени. Спряжение глаголов прошедшего времени. 

Сложноподчинённые предложения. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. 
Подчинительные союзы и союзные слова. Склонение существительных. Послелоги. Модальные 

частицы. Модальные слова. 

Спряжение глаголов будущего времени. Спряжение глаголов прошедшего времени. 

Сложноподчинённые предложения. 
Представители современной живописи. 

Развитие речи. 

Тексты: «Пухаты Вадим», «ЕсенатыÆхсар» («Вадим Пухаев», «АхсарЕсенов»). Стихотворение 
А. Кодзаева «Куыдхорзу...» («Как хорошо...»). 

Грамматический материал. 

Спряжение глаголов будущего времени. Спряжение глаголов прошедшего времени. 
Сложноподчинённые предложения. Склонение кратких форм личных местоимений. 

Тема Великой Отечественной войны в осетинской живописи. 

Развитие речи. 

Текст о художниках А. Хохове и К. Хетагурове. Диалог о картине Б. Калманова «Мать». 
Стихотворение Г. Плиева «Кæуæгбæрз» («Плачущая берёза»). 

Грамматический материал. 

Частицы. Спряжение глаголов будущего времени. Спряжение глаголов прошедшего времени. 
Сложноподчинённые предложения. 

Кино. 

Развитие речи. 

Текст-вступление. Диалог о кинофильме «Хохаг» («Горец»). Тексты о кино-фильмах «Жизнь, 
ставшая легендой», «Последний снег», «Сюрприз», «Прощайте, коза и велосипед». Аннотация к 

фильму «Ласточки прилетели». 

Грамматический материал. 
Спряжение глаголов прошедшего времени. Послелоги. Сложноподчинённые предложения 

Подчинительные союзы куы-уæд, цас-уыйас, уымæнæмæ, (если-то, сколько-столько, потому что). 

Вводные слова и словосочетания. 
Актёры и роли. 

Развитие речи. 

Стихотворение А. Кодзаева «Из Случевского». Тексты «УататыБимболат» («БимболатВатаев»), 

«Йæ ролы хъазын нал бакуымдта» («Отказался играть свою роль») (об актёре Вадиме Бероеве). 
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Мини-тексты о всемирных кинофестивалях. Тексты об осетинских режиссёрах-документалистах: 

Г. Гудиеве и Т. Туаевой. Высказывания школьников о любимых киножанрах. Текст о конной 
труппе Ирбека Кантемирова, снимавшейся во многих советских кинофильмах. 

Грамматический материал. 

Спряжение глаголов прошедшего времени. Послелоги. Сложноподчинённые предложения. 
Подчинительные союзы куы-уæд, цас-уыйас, уымсенæмæ (когда- тогда, сколько-столько, потому 

что). Вводные слова и словосочетания. 

Музыка. 

Развитие речи. 
Текст-вступление. Тексты: «Фæндыркуыдфæзындис» («Рождение лиры»), 

«Национмузыксейыисторийæ» («Из истории национальной музыки»). Стихотворение 

Хостикоевой «Булаты фæндыр» («Гармонь Булата»). Стихотворение К. Хетагурова «Хъуыбады» 
(«Кубады»). Текст о Булате Газданове. Диалог о Владимире Баллаеве. Аудиотексты: 

«Зарæгкуыдфæзындис» 

(«Как появилась песня»), «Композитор Æлборты Феликс» («Композитор Феликс Алборов»). 

Информационные тексты об осетинских композиторах: Т. Кокоев 
и Д. Хаханов. Текст об участии осетинских хоровых коллективов в Пасхальном фестивале в 

Москве. Весёлые истории из книги П. Ядых «Аккорды мыслей». 

Грамматический материал. 
Спряжение глаголов в прошедшем времени. Склонение существительных Составные 

числительные Сложноподчинённые предложения Морфологические схемы: «местоимение и 

существительное и глагол», «существительноеи существительное и глагол», «местоимение и 
прилагательное и существительное». 

 

Родной язык (осет.)  

 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (осетинский) язык» 

(предметная область «Родной язык и родная литература») (далее соответственно - программа по 

родному (осетинскому) языку, родной (осетинский) язык) разработана для обучающихся, 

владеющих родным (осетинским) языком, и включает пояснительную записку, содержание 
обучения, планируемые результаты освоения программы по родному (осетинскому) языку. 

Программа по родному (осетинскому) языку на уровне среднего общего образования 

преемственна с программой по родному (осетинскому) языку на уровне основного общего 
образования и опирается на уже усвоенные сведения о родном (осетинском) языке и 

сформированные коммуникативные навыки, направлена на расширение, углубление и 

систематизацию теоретического материала как базы развития практических навыков. Программа 

по родному (осетинскому) языку имеет содержательные связи с учебным предметом «Родная 
(осетинская) литература». 

Изучение родного (осетинского) языка позволяет обучающимся уяснить национально-

культурную специфику осетинского языка, обеспечивает овладение нормами осетинского 
речевого этикета в различных сферах общения. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РОДНОЙ (ОСЕТИНСКИЙ) ЯЗЫК» В 10 КЛАССЕ  
Общие сведения о языке. 
Понятия: письменная и устная речь, сферы общения, монолог и диалог. 

Система языка. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография. 
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Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретённых знаний по фонетике, 

графике, орфографии и орфоэпии. Связь звуков и букв. Правильное произношение согласных 
звуков дз, ц, з, с в иронскомлитературном и дигорском диалектах. Русские согласные и 

правильное произношение гласных в заимствованных словах. Заимствованные из русского языка 

буквы в осетинском алфавите и их употребление в осетинском языке. Изменения гласных и 
согласных звуков в речи. Изменения в гласных и согласных звуках. Особенности ударения в 

дигорском литературном языке. Правила постановки ударения в осетинском языке. 

Осетинский алфавит. История осетинского алфавита. 

Фонетический разбор.  
Работа с лингвистическими словарями и справочниками. 

Лексика. Фразеология. 

Понятие лексики. Связь между словами по содержанию. Лексические средства связи 
между частями текста (местоимения, лексические повторы, синонимы). 

Однозначные и многозначные слова. 

Виды художественно-изобразительных средств. Метафора. Метонимия. 

Омонимы. Виды омонимов, их различия. Многозначность и омонимия. 
Синонимы, их отличительные свойства. Виды синонимов (лексические, фразеологические, 

грамматические). Задачи синонимов в тексте.  

Антонимы. Языковые и контекстуальные антонимы. Антитеза. Оксюморон. 
Заимствованные слова. Исконно-осетинские и заимствованные слова. Заимствованные 

слова в книжной речи. Правильное произношение и написание заимствованных слов. 

Литературная и диалектная речь. Диалектизмы, их строение и задачи. 
Специальная лексика. Термины и профессионализмы. Термины в осетинском языке. 

Устаревшие слова в осетинском языке. Активный и пассивный словарь. Неологизмы в 

осетинском языке. 

Лексика книжной и устной речи. 
Фразеология. Фразеологические синонимы, синонимы и антонимы. Стилистические 

свойств фразеологических единиц. Фразеологические единицы в книжной и устной речи.  

Этикетная лексика. Группы этикетных слов. Виды этикетных выражений в осетинской 
семье. 

Литературный язык. Стилистика. 

Понятие литературного языка, его нормы. Кодификация литературного языка. 
Понятие стиля речи. Стили речи в осетинском языке. 

Стереотипные языковые приёмы. 

Эмоционально-экспрессивное значение слов. Место эмоционально-экспрессивных слов в 

функциональных стилях. 
Морфемика и словообразование. 

Морфемика как раздел языкознания. Виды морфем. Стилистические признаки морфем. 

Виды аффиксов. Разбор слова по составу. 
Словообразование - раздел языкознания. Способы образования слов. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. 

Морфология. 

Части речи в осетинском языке. 
Имя существительное. Общая характеристика имени существительного (повторение). 

Грамматические признаки имён существительных. Падежи в осетинском языке, значение. 

Образование существительных множественного числа в осетинском языке. Синтаксическая роль 
имени существительного. Морфологический разбор имени существительного.  

Имя прилагательное. Общая характеристика имени прилагательного (повторение). 

Грамматические признаки имени прилагательного. Степени сравнения прилагательного. 
Синтаксическая роль имени прилагательного. Морфологический разбор имени прилагательного.  

Глагол. Общая характеристика глагола (повторение). Грамматические признаки глагола. 

Сложные глаголы, сложные и побудительные формы глагола. Неизменяемые и безличные формы 

глагола. Спряжение глагола. Значения времени и наклонения глагола. Причастие и деепричастие. 
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Причастные и деепричастные обороты. Виды основ глагола. Виды приставок глагола и их 

функций. Правописание форм глагола. Синтаксическая роль глагола Морфологический разбор 
глагола. 

Понятие о служебных частях речи. Виды и лексико- грамматических признаки служебных 

частей речи. 
Союзы. Типы союзов по значению. Союзные слова. Указательные слова. 

Частицы, их классификация по значению. Значения модальных слов. 

Междометие. Значение междометий в речи. Звукоподражательные слова, их значение. 

Орфография. 
Принципы орфографии. Правописание удвоенных согласных. Правописание 

географических названий. 

Текст. 
Работа с текстом: озаглавливание текста, выделение ключевых слов, выписывание из 

текста слов по заданным параметрам. 

Составление плана текста. Пересказ и (или) составление текста по плану. 

Перевод коротких текстов с осетинского языка на русский язык и наоборот. 
Анализ текста. 

 

 

Родная литература (осет.) 

Учебный предмет «Родная (осетинская) литература» способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее 

место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в 

становлении основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности родной 

(осетинской) литературы как школьного предмета связаны с тем, что произведения 

осетинской литературы  являются феноменом культуры осетинского народа: в них заключено 

эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие культуры осетинского народа 

выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на 

читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и 

общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 10 классе  составляют чтение и 

изучение выдающихся произведений осетинской литературы начала ХХI века с целью 

формирования целостного восприятия и понимания художественного произведения, умения 

его анализировать и интерпретировать в соответствии с возрастными особенностями 

старшеклассников, их литературным развитием, жизненным и читательским опытом. 

В рабочей программе на базовом уровне определена группа планируемых предметных 

результатов, достижение которых обеспечивается в отношении всех обучающихся. 

Планируемые предметные результаты на углублённом уровне реализуются в отношении 

наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень изучения 

предмета. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РОДНАЯ (ОСЕТИНСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА»  
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  В10 КЛАССЕ 

 

Ирон советон лит-рæ 1917-1929 азты.Ирыстоны æхсæнадон – политикон уавæр 

1917-1930 азты, экономикæ æмæ культурæ. Мыхуыры уавæр. Ирон фысджытæ æмæ 

революции. Се ’хсæнадон ахайд мидхæсты азты. Фыццаг литературон 

къордтæ.чингуытæ æмæ альмонахтæ. 

Коцойты Арсен. Коцойты Арсены цард æмæ æхсæнадон куыст. Радзырды 

«Æмбæлттæ»-йы    композицион арæзт. «Æнхъæл нæ уыдысты»- йы темæ, идейæ. 

Гыццыл адæймаджы хъысмæт «Æнæном радзырд»-ы Арсены ахадындзинад ирон 

литерæтурæйы. 

Гæдиаты Цомахъ. Цомахъы биографи, йæ революцион куыст 1905-1907 азты. 

«Ос-Бæгъатыр». Трагедийы историон бындур. Национ иудзинад æмæ сæрибары 

идейæтæ.  драмæйы. Адæмы патриотизм. Гæбайы фæлгонц, йæ сæфты фæндаг. 

Уацмысы æвзаджы æууæлтæ. Йæ акуалондзинад нæ царды. 

Малиты Георги Георгийы царды хабæрттæ. Поэмæ «Темур- Алсахъ». Сæйраг 

хъайтары фæлгонц. «Дзандзирахъ»-ы сюжет, конфликт, идейæ. Багъæраты Созыры 

цардвæндаг æмæ сфæлдыстадыл афæлгæст.  

Барахъты Гино. Барахъты Гинойы цард æмæ æхсæнадон куыст. «Арæбиаты 

Гуыргъохъ». Дзыллæты сæрибарыл тох кадæджы. «Азджериты Куыцыкк.» Поэмæйы 

романтикон стилы æууæлтæ. Бæстырæсугъды патриотон æнкъарæнтæ. Куыцыкк æмæ 

Бæстырæсугъды трагикон хъысмæт. Аивады темæ кадæджы.  

Хъамбердиаты Мысосты царды хабæрттæ. Йе сфæлдыстадыл афæлгæст. 

Беджызаты Чермен. Беджызаты Чермены цард æмæ сфæлдыстад. Новеллæты 

цикл «Мæсгуытæ дзурынц». Таурæгъ «Кодзыртæ»-йы ирон сылгоймаджы фæлгонц« 

Уанелы Колыты Бецийы мастисæн.Тутыр» - ы мидис. Новеллæты бынат æмæ 

ахадындзинад ирон литерæтурæйы. 

Тыбылты Алыксандры литературон – критикон бынтæ. 

Хъуылаты Созырыхъо. Хъуылаты Созырыхъойы цард æмæ сфæлдыстад. 

«Иудзонгон». Къласы тохы цаутæ мидхæсты рæстæджы Социалон быцæутæ радзырд 

«Номылус»-йы. Сылгоймаджы уавæр æмæ трагикон хъысмæт. Адæмы уавæр 

уацмысы. Радзырд «Дыууæ къæрныхы» мидис. 

Фæрниаты Къоста. Фæрнионы цард æмæ сфæлдыстад. «Уады уынæр». 

Хохæгты тох хæдхæцæг паддзахы ныхмæ. Социалон æмæ этикон проблемæ. 

Мисурæты трагедион уавæр. Цæрайы фæлгонц. Пейзаж æмæ романы поэтикæйы  

Нигеры бынат ирон литерæтурæйы æмæ культурæйы. Авторы позиции «Фæстаг 

хъæбысы» Æмдзæвгæ «Хидыл»-ы философон мидис. Фадат æмæ адæймаджы 

хъысмæт «Нæ тæрсын æз»-ы. Сагъæс царды нысаныл «Бонтæ бонты фæдыл уайынц» 

Нигеры сфæлдыстады ахадындзинад ирон литерæтурæйы.  

Боциты Барон. Роман «Саст рæхысы» темæ æмæ идейæ. Хъайтары сурæт- 

характер равдисыны мадзал. 

Туаты Дауыт. Туаты Дауыты царды хабæрттæ. Драмæ «Сидзæргæс»-ы сюжет. 

Драмæйы композиции æмæ фæлгонцты дих. Нуцæйы трагедион хъысмæт.  
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Мамсыраты Дæбейы сфæлдыстады характеристикæ. Радзырд «Аууон»-ы 

сæтирæ. Уацмыс «Фæсмон»-ы идейон мидис.  

Ирон литературæ Фыдыбæстæйы Стыр Хæсты азты.  

Кочысаты Мухарбег. Кочысаты Мухарбеджы сфæлдыстадыл афæлгæст. 

Уарзондзинадымотивтæ «Сауцæстыты».Мухарбеджыæмдзæвгæтыпоэтиконхицæн 

æууæлтæ. 

Калоты Хазби. Калоты Хазбийы цыбыр цардыл афæлгæст. Лирикон геройы 

уæздан æнкъарæнтæ, йæ цардбæллон хъуыдытæ. («Фæстаг салам», «Хорзæй баззай, 

Ир», «Æз мæ цард…».) Хазбийы поэтикæйы бынат йæ рæстæджы ирон 

литерæтурæйы. 

Плиты Грис. Плиты Грисы лирикæйы сæйраг фарстытæ. Хъайтарон национ 

удыхъæд авторы зондахаст æмæ хæсты философи æмдзæвгæ «Солдат»-ы. Историон 

трагеди «Чермен». Йæ темæ æмæ композицион арæзт. Чермен - адæмы бартыл 

тохгæнгæнæг. Æлдæртты къорд, сæ миддуне, сæ зондахаст. Уацмысы арæзт, сюжет, 

композици. 

 

 

 

 

 

 

Иностранный язык 
 

Программа по английскому языку (базовый уровень) на уровне среднего общего образования 

разработана на основе ФГОС СОО. 

Программа по английскому языку является ориентиром для составления рабочих программ по 
предмету: даёт представление о целях образования, развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования, путях формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности у обучающихся на базовом уровне средствами учебного 
предмета «Иностранный (английский) язык», определяет инвариантную (обязательную) часть 

содержания учебного курса по английскому языку как учебному предмету, за пределамикоторой 

остаётся возможность выбора вариативной составляющей содержания образования в плане 

порядка изучения тем, некоторого расширения объёма содержания и его детализации.  
Программа по английскому языку устанавливает распределение обязательного предметного 

содержания по годам обучения, предусматривает примерный ресурс учебного времени, 

выделяемого на изучение тем/разделов курса, учитывает особенности изучения английского 
языка, исходя из его лингвистических особенностей и структуры родного (русского) языка 

обучающихся, межпредметных связей иностранного (английского) языка с содержанием других 

учебных предметов, изучаемых в 10–11 классах, а также с учётом возрастных особенностей 
обучающихся. Содержание программы по английскому языку для уровня среднего общего 

образования имеет особенности, обусловленные задачами развития, обучения и воспитания, 

обучающихся заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и 

познавательных качеств, предметным содержанием системы среднего общего образования, а 
также возрастными психологическими особенностями обучающихся 16 –17 лет. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в программе по 

английскому языку с учётом особенностей преподавания английского языка на уровне среднего 
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общего образования на базовом уровне на основе отечественных методических традиций 

построения школьного курса английского языка и в соответствии с новыми реалиями и 
тенденциями развития общего образования. 

Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе 

среднего общего образования и воспитания современного обучающегося в условиях 
поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языка как инструмента 

межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, 

воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 
Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при изучении 

иностранного языка, находят применение в образовательном процессе при изучении других 

предметных областей, становятся значимыми для формирования положительных качеств 
личности. Таким образом, они ориентированы на формирование как метапредметных, так и 

личностных результатов обучения. 

Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с усилением общественных 

запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро адаптироваться к 
изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми компетенциями. Владение иностранным 

языком как доступ к передовым международным научным и технологическим достижениям, 

расширяющим возможности образования и самообразования, одно из важнейших средств 
социализации, самовыражения и успешной профессиональной деятельности выпускника 

общеобразовательной организации. 

Значимость владения иностранными языками как первым, так и вторым, расширение 
номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует стратегическим интересам России в 

эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка экономического или 

политического партнёра обеспечивает общение, учитывающее особенности менталитета и 

культуры партнёра, что позволяет успешнее приходить к консенсусу при проведении переговоров, 
решении возникающих проблем с целью достижения поставленных задач. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению целей и 

содержания обучения предмету. 
Цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, формулируются на 

ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и соответственно воплощается в 

личностных, метапредметных и предметных результатах. Иностранный язык признается как 
ценный ресурс личности для социальной адаптации и самореализации (в том числе в профессии), 

инструмент развития умений поиска, обработки и использования информации в познавательных 

целях; одно из средств воспитания качеств гражданина, патриота, развития национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран и народов. 
На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень владения 

английским языком) на уровне среднего общего образования провозглашено развитие и 

совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной на 
предыдущих уровнях общего образования, в единстве таких её составляющих, как речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметная компетенции: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи);  
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

отобранными темами общения, освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных 
способах выражения мысли в родном и английском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям 

англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся на уровне среднего общего образования, формирование 

умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;  

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств английского языка при получении и передаче информации; 
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метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 
языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения иностранным языком 

формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 
ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, 

социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования.  

Основными подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, 

системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность 
перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели иноязычного 

образования на уровне среднего общего образования, добиться достижения планируемых 

результатов в рамках содержания обучения, отобранного для данного уровня общего образования 
при использовании новых педагогических технологий и возможностей цифровой образовательной 

среды. 

«Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные языки» наряду с предметом 

«Второй иностранный язык», изучение которого происходит при наличии потребности у 
обучающихся и при условии, что у образовательной организации имеется достаточная кадровая, 

техническая и материальная обеспеченность, позволяющая достигнуть предметных результатов, 

заявленных в ФГОС СОО. 
Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка – 204 часа: 

в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

  
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

10 КЛАСС 

 
Коммуникативные умения 

Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные 

виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. 

Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.  
Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Права и обязанности 
обучающегося.  

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможности продолжения 

образования в высшей школе, в профессиональном колледже, выбор рабочей специальности, 
подработка для обучающегося). Роль иностранного языка в планах на будущее.  

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: чтение, кино, театр, музыка, музеи, 

Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода.  
Туризм. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 
Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства связи (мобильные 

телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, столица, крупные 
города, регионы, система образования, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории. 
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Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку и мировую 

культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, 
путешественники, спортсмены, актёры и другие. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных на 
уровне основного общего образования, а именно умений вести разные виды диалога (диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, 

комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов):  

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 
переспрашивать, выражать согласие/отказ, выражать благодарность, поздравлять с праздником, 

выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;  

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 
выполнить просьбу, давать совет и принимать/ не принимать совет, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, 

объясняя причину своего решения;  

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 
выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её; высказывать своё 
согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную 

оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и другие).  

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях 
неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 10 класса с 

использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при 

необходимости уточняя и переспрашивая собеседника.  
Объём диалога – 8 реплик со стороны каждого собеседника.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных на 

уровне основного общего образования:  
создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи:  

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика (черты характера 
реального человека или литературного персонажа);  

повествование/сообщение;  

рассуждение; 

пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 
отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания речи 10 
класса с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, 

диаграмм или без их использования. 

Объём монологического высказывания – до 14 фраз. 

Аудирование 
Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на уровне 

основного общего образования: понимание на слух аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, с использованием языковой и контекстуальной догадки, с разной 
глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

/интересующей/запрашиваемой информации.  
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу 
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сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 
Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 
Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление. 

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты. 

Смысловое чтение 
Развитие сформированных на уровне основного общего образования умений читать про себя и 

понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием содержания текста.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 
тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные), понимать 

структурно-смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, определять логическую последовательность главных фактов, событий, игнорировать 
незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение 

находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в эксплицитной 
(явной) и имплицитной (неявной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её 

значимости для решения коммуникативной задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе 
его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте 

фактов и событий.  
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и другие) и понимание представленной 

в них информации.  

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 
произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

объявление, памятка, электронное сообщение личного характера, стихотворение.  

Объём текста/текстов для чтения – 500–700 слов. 

Письменная речь 
Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне основного общего 

образования: 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 
изучаемого языка;  

написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициального 
общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объём сообщения – до 130 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения и другие) на основе плана, 

иллюстрации, таблицы, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием 
образца, объём письменного высказывания – до 150 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания, прочитанного/ прослушанного текста или 

дополнение информации в таблице;  
письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том числе в форме 

презентации, объём – до 150 слов. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 
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Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-
интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом материале, с 
соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее понимание 

текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-

популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём текста для чтения вслух – до 
140 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при 

перечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки, вопросительного, 

восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка.  

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами изучаемого языка: 
использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, заключение прямой 

речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного характера в 
соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка: 

постановка запятой после обращения и завершающей фразы, точки после выражения надежды на 

дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи. 
Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, в том числе 

многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи 10 класса, с 
соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1300 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1200 лексических 

единиц, изученных ранее) и 1400 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1300 
лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

аффиксация:  
образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффикса -ise/-ize;  

образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов -ance/-ence, -

er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  

образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и суффиксов -
able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im- и суффикса -ly;  

образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 
словосложение:  

образование сложных существительных путём соединения основ существительных (football);  

образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного с основой 

существительного (blackboard);  
образование сложных существительных путём соединения основ существительных с предлогом 

(father-in-law);  

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного/числительного 
с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой причасти 

я II (well-behaved); 
образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой 

причастия I (nice-looking); 

конверсия:  

образование имён существительных от неопределённой формы глаголов (torun – arun);  
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образование имён существительных от имён прилагательных (richpeople – therich); 

образование глаголов от имён существительных (ahand – tohand);  
образование глаголов от имён прилагательных (cool – tocool).  

Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 
Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры.  

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного 

высказывания.  

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка.  

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 
отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).  

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemovedtoanewhouselastyear.).  
Предложения с начальнымIt.  

Предложения с начальнымThere + tobe.  

Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to seem, 
to feel (He looks/seems/feels happy.).  

Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. I saw her 

cross/crossing the road. I want to have my hair cut.).  
Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, what, 

why, how. 

Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными словами who, 
which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, whenever.  

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, ConditionalI) и с 
глаголами в сослагательном наклонении (ConditionalII). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, 
Present Perfect Continuous Tense).  

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения.  

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.  
Предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … nor.  

Предложения с Iwish…  

Конструкции с глаголами на -ing: tolove/hatedoingsmth. 
Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to 

stop to do smth). 

Конструкция It takes me … to do smth.  

Конструкция usedto + инфинитив глагола.  
Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth.  

Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также конструкции 

I’d rather, You’d better.  
Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его согласование со 

сказуемым.  

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 
изъявительном наклонении (Present/Past/FutureSimpleTense, Present/PastContinuousTense, 

Present/PastPerfectTense, PresentPerfectContinuousTense, Future-in-the-PastTense) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога (Present/PastSimplePassive, PresentPerfectPassive).  
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Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения 

будущего действия. 
Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, shall, 

would, will, need).  

Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), причастия 
в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли.  

Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключения.  

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа.  
Притяжательный падеж имён существительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения.  
Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение). 

Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of). 

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения (в том 
числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения, 

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing и другие).  
Количественные и порядковые числительные.  

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном 

залоге.  
Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и 

основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в 
рамках тематического содержания 10 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка при изучении тем: 
государственное устройство, система образования, страницы истории, национальные и 

популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения, традиции в 

кулинарии и другие. 
Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии 

страны/стран, говорящих на английском языке.  

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их учётом. 
Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка 

(культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди: государственные 

деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, спортсмены, актёры и 
другие). 

Компенсаторные умения 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в 

условиях дефицита языковых средств использовать различные приёмы переработки информации: 
при говорении – переспрос, при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении 

и аудировании – языковую и контекстуальную догадку.  

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 
основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 
История 

 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное предметное 
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содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и 

темам курса. 
Место истории в системе среднего общего образования определяется его познавательным 

и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности 

человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 
социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до 

уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и 

общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 
Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров 

на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, 
активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и 

социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, 

важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 
формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная организация вправе 

использовать материалы всероссийского просветительского проекта «Без срока давности», 
направленные на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и 

военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941– 1945 гг. 
 

Задачами изучения истории являются: 

 углубление социализации обучающихся, формирование гражданской 

ответственности и социальной культуры, соответствующей условиям современного 

мира; 

 освоение систематических знаний об истории России и всеобщей 

 истории XX – начала XXI в.; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 
многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 формирование исторического мышления, способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в 

развитии, в системе координат «прошлое – настоящее – будущее»; 

 работа с комплексами источников исторической и социальной информации, 

развитие учебно-проектной деятельности; 

 расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности 

(сопоставление различных версий и оценок исторических событий
 и личностей, определение и выражение собственного отношения, 

обоснование позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого и 

современности); развитие практики применения знаний и умений в социальной 
среде, 

 общественной деятельности, межкультурном общении. 

 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 136, в 10–11 классах по 2 
часа в неделю при 34 учебных неделях. 

  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 10 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1914–1945 ГОДЫ 
Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация Новейшей истории. 
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Изменения в мире в ХХ веке. Ключевые процессы и события Новейшей истории. 

Объединенные Нации против нацизма и фашизма. Система международных отношений. Россия в 
XX веке. 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального 
общества. Индустриальная цивилизация в начале XX века. 

«Пробуждение Азии». Технический прогресс. Изменение социальной структуры общества. 

Рабочее движение и социализм. 

Первая мировая война. 1914–1918 гг.Антанта и Тройственный союз. 
Начало и первый год войны. Переход к позиционной войне. Борьба на истощение. 

Изменение соотношения сил. Капитуляция стран Четверного союза. Компьенское перемирие. 

Итоги и последствия Первой мировой войны. 
 

Мир в 1918–1938 гг. 

Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Факторы, 

повлиявшие на распад империй после Первой мировой войны. Образование новых национальных 
государств. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Советская власть в 

Венгрии. Революционное движение и образование Коммунистического интернационала. 

Образование Турецкой Республики. 
Версальско-Вашингтонская система международных отношений. Планы послевоенного 

устройства мира. Территориальные изменения в мире и Европе по результатам Первой мировой 

войны. Парижская (Версальская) мирная конференция. Версальская система. Учреждение Лиги 
Наций. Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция и 

Вашингтонское соглашение 1922 года. Влияние Версальского договора и Вашингтонского 

соглашения на развитие международных отношений. 

Страны Европы и Северной Америки в 1920-е гг. Послевоенная стабилизация. Факторы, 
способствующие изменениям в социально- экономической сфере в странах Запада. 

Экономический бум. Демократизация общественной жизни, возникновение массового общества. 

Влияние социалистических партий и профсоюзов. 
Формирование авторитарных режимов, причины их возникновения в европейских странах 

в 1920–1930-е гг. Возникновение фашизма. Фашистский режим в Италии. Особенности режима 

Муссолини. Начало борьбы с фашизмом. 
Начало Великой депрессии, ее причины. Социально-политические последствия кризиса 

конца 1920–1930-х гг. в США. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Значение реформ. Роль государства в 

экономике стран Европы и Латинской Америки. 

Нарастание агрессии в мире. Причины возникновения нацистской диктатуры в Германии в 
1930-е гг. Установление нацистской диктатуры. Нацистский режим в Германии. 

Подготовка Германии к войне. Победа  Народного фронта и 

франкистский  мятеж в Испании. Революция в  Испании.
 Поражение Испанской Республики. Причины и значение гражданской войны в Испании. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1918–1930 гг. Экспансия колониализма. Цели 

национально-освободительных движений в странах Востока. Агрессивная внешняя политика 

Японии. Нестабильность в Китае в межвоенный период.  Национально-
освободительная борьба  в Индии. Африка. Особенности экономического и 

политического развития Латинской 

Америки. 
Международные отношения в 1930-е гг. Нарастание мировой напряженности в конце 1930-

х гг. Причины Второй мировой войны. Мюнхенский сговор. Англо-франко-советские переговоры 

лета 1939 года. 
Развитие науки и культуры в 1914–1930-х гг. Влияние науки и культуры на развитие 

общества в межвоенный период. Новые научные открытия и технические достижения. Новые 

виды вооружений и военной техники. Особенности культурного развития: архитектура, 

изобразительное искусство, литература, кинематограф, музыка. Олимпийское движение. 
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Вторая мировая война. 1939–1945 гг. 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение Германии на 
Польшу. Начало мировой войны в Европе. Захват Дании и Норвегии. Разгром Франции. Битва за 

Британию. Агрессия Германии и ее союзников в Северной Африке и на Балканах. Борьба Китая 

против японских агрессоров в 1939–1941 гг. Причины побед Германии и ее союзников в 
начальный период Второй мировой войны. 

  

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США. Формирование 

антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Подписание Декларации Объединенных Наций. 
Положение в оккупированных странах. 

Холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления. 
Коренной перелом, окончание и важнейшие итоги Второй мировой 

войны. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Поражение итало-германских 

войск в Северной Африке. Иностранные воинские части на территории СССР. Укрепление 

антигитлеровской коалиции: Тегеранская конференция. Падение режима Муссолини в Италии. 
Перелом в войне на Тихом океане. 

Открытие Второго фронта. Военные операции Красной армии в 1944– 1945 гг., их роль в 

освобождении стран Европы. Ялтинская конференция. Разгром Германии, ее капитуляция. Роль 
СССР. Потсдамская конференция. Создание ООН. 

Американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну 

против Японии, разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал, 
Токийский и Хабаровский процессы над немецкими и японскими военными преступниками. 

Важнейшие итоги Второй мировой войны. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1914–1945 ГОДЫ 
Россия в 1914–1922 гг. 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Введение в историю России начала ХХ в. 

Время революционных потрясений и войн. Россия и мир накануне Первой мировой войны. 
Завершение территориального раздела мира и кризис международных отношений. Новые средства 

военной техники и программы перевооружений. Военно-политические блоки. Предвоенные 

международные кризисы. Покушение на эрцгерцога Франца Фердинанда и начало войны. Планы 
сторон. 

Россия в Первой мировой войне. Русская армия на фронтах Первой мировой войны. 

Военная кампания 1914 года. Военные действия 1915 года. Кампания 1916 года. Мужество и 

героизм российских воинов. 
Власть, экономика и общество в годы Первой мировой войны. Патриотический подъем в 

начале войны. Экономика России в годы войны. Политические партии. Причины нарастания 

революционных настроений в российском обществе 
  

Российская революция. Февраль 1917 г. Объективные и субъективные причины 

революционного кризиса. Падение монархии. Временное правительство и его программа. 

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Основные политические 
партии в 1917 г. Кризисы Временного правительства. 

Российская революция. Октябрь 1917 г. Изменение общественных настроений. 

Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Рост влияния большевиков. Подготовка и проведение 
вооруженного восстания в Петрограде. Свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками. Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. Русская 

православная церковь в условиях революции. 
Первые революционные преобразования большевиков. Первые декреты новой власти. 

Учредительное собрание. Организация власти Советов. Создание новой армии и спецслужбы. 

Брестский мир. Конституция РСФСР 1918 года. 
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Экономическая политика советской власти. Национализация 

промышленности. «Военный коммунизм» в городе и деревне. План ГОЭРЛО Гражданская война. 
Гражданская война: истоки и основные участники. 

Причины и основные этапы Гражданской войны в России. Формирование однопартийной 

диктатуры. Многообразие антибольшевистских сил, их политические установки, социальный 
состав. Выступление левых эсеров. 

События 1918–1919 гг. «Военспецы» и комиссары в Красной армии. Террор красный и 

белый: причины и масштабы. Польско-советская война. Рижский мирный договор с Польшей. 

Причины победы Красной армии в Гражданской войне. 
Революция и Гражданская война на национальных окраинах. Национальные районы 

России в годы Первой мировой войны. Возникновение национальных государств на окраинах 

России. Строительство советской федерации. Установление советской власти на Украине, в 
Белоруссии и Прибалтике. Установление советской власти в Закавказье. Победа советской власти 

в Средней Азии и борьба с басмачеством. 

Идеология и культура в годы Гражданской войны. Идеология и культура в годы 

Гражданской войны. Перемены в идеологии. Политика новой власти в области образования и 
науки. Власть и интеллигенция. Отношение к Русской православной церкви. 

Повседневная жизнь в период революции и Гражданской войны. Изменения в 

общественных настроениях. Внешнее положение Советской России в конце Гражданской войны. 
  

Наш край в 1914–1922 гг. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. 
СССР в 20-е годы. Последствия Первой мировой войны и Российской революции для 

демографии и экономики. Власть и церковь. 

Крестьянские   восстания.    Кронштадтское   восстание.    Переход    от 

«военного коммунизма» к новой экономической политике. 
Экономическое и социальное развитие в годы нэпа. Замена продразверстки единым 

продналогом. Новая экономическая политика в промышленности. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа Г.Я. Сокольникова. Создание Госплана и 
противоречия нэпа. 

Предпосылки и   значение образования СССР. Образование СССР. 

Конституция 1924 г. Административно-территориальные реформы и национально-
государственное строительство. Политика коренизации. 

Колебания политического курса в начале 1920-х гг. Болезнь В.И. Ленина 

и борьба за власть. Внутрипартийная борьба и ликвидация оппозиции внутри ВКП(б). 

Международное положение после окончания Гражданской войны в России. Советская 
Россия на Генуэзской конференции. Дипломатические признания 

СССР – «Полоса признания». Отношения со странами Востока. Деятельность Коминтерна. 

Дипломатические конфликты с западными странами. 
Контроль над интеллектуальной жизнью общества. Сменовеховство. Культура русской 

эмиграции. Власть и церковь. Развитие образования. Развитие науки и техники. Начало «нового 

искусства». Перемены в повседневной жизни и общественных настроениях 

«Великий перелом». Индустриализация. Форсированная индустриализация. Разработка и 
принятие плана первой пятилетки. Ход и особенности советской индустриализации, ее издержки. 

Итоги курса на индустриальное развитие. 

Коллективизация сельского хозяйства. Цель и задачи коллективизации. Начало 
коллективизации. Раскулачивание. Голод 1932–1933 гг. Становление колхозной системы. Итоги 

коллективизации. 

СССР в 30-е годы. Конституция 1936 года. Укрепление политического режима. 
Репрессивная политика. Массовые общественные организации: ВЦСПС, ВЛКСМ, Всесоюзная 

пионерская организация. Национальная политика и национально-государственное строительство. 
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Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. 

Формирование «нового человека». Власть и церковь. Культурная революция. 
Достижения отечественной науки в 1930-е гг. Развитие здравоохранения и образования. 

Советское искусство 1930-х гг. Власть и культура. Советская литература. Советские 

кинематограф, музыка, изобразительное искусство, театр. 
Повседневная жизнь населения в 1930-е гг. Общественные настроения. Русское Зарубежье 

и его роль в развитии мировой культуры. Численность, состав и главные центры Русского 

Зарубежья. Русская зарубежная Церковь. Культура Русского Зарубежья. Повседневная жизнь 

эмигрантов. 
СССР и мировое сообщество в 1929–1939 гг. Мировой экономический кризис 1929–1933 

гг. и пути выхода из него. Борьба за создание системы коллективной безопасности. Усиление 

угрозы мировой войны. Мюнхенский сговор. Укрепление безопасности на Дальнем Востоке. 
Советско -германский договор о ненападении. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Вхождение в состав 

СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. Советско -финляндская война 1939–1940 

гг. Вхождение в состав СССР Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины. Подготовка 
Германии к нападению на СССР. Меры советского руководства по укреплению 

обороноспособности страны. Советские планы и расчеты накануне войны. Наш край в 1920–1930-

е гг. 
Повторение и обобщение по разделу «Советский Союз в 1920–1930-е 

гг.». 

 
Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. 

Первый период войны. План «Барбаросса». Вторжение врага. Чрезвычайные меры 

советского руководства. Тяжелые бои летом – осенью 1941 г. Прорыв гитлеровцев к Ленинграду. 

Московская битва: оборона Москвы и подготовка контрнаступления. Блокада Ленинграда. Дорога 
жизни по льду Ладожского озера. Контрнаступление под Москвой. Начало формирования 

антигитлеровской коалиции. 

Фронт за линией фронта. Характер войны и цели гитлеровцев. Оккупационный режим. 
Партизанское и подпольное движение. Трагедия плена. Репатриации. Пособники оккупантов. 

Единство фронта и тыла. Эвакуации. Вклад советской военной экономики в Победу. 

Поставки по ленд-лизу. Обеспечение фронта и тыла продовольствием. Патриотизм советских 
людей. Государство и церковь в годы войны. 

  

Коренной перелом в ходе войны. Боевые действия весной и в начале лета 1942 года. 

Начало битвы за Кавказ. Сталинградская битва. Контрнаступление под Сталинградом. 
Ликвидация окруженной группировки врага. 

Наступление советских войск в январе – марте 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда. 

Освобождение Ржева. Обстановка на фронте весной 1943 г. Немецкое наступление под Курском. 
Курская битва. Контрнаступление Красной Армии. Битва за Днепр. Укрепление антигитлеровской 

коалиции. Тегеранская конференция 1943 г. Завершение коренного перелома. 

«Десять сталинских ударов» и изгнание врага с территории СССР. 

Обстановка на фронтах к началу 1944 года. Полное снятие блокады Ленинграда. 
Освобождение Правобережья Днепра. Освобождение Крыма. Поражение Финляндии. 

Освобождение Белорусской ССР. Освобождение Прибалтики. Львовско-Сандомирская операция. 

Наука и культура в годы войны. Вклад в победу деятелей науки. Советский атомный 
проект. Сражающаяся культура. Литература военных лет. Разграбление культурных ценностей на 

оккупированных территориях. 

Окончание Второй мировой войны. Освободительная миссия Красной Армии в Европе. 
Освобождение Румынии, Болгарии и Югославии. Освобождение Польши. Освобождение 

Чехословакии, Венгрии и Австрии. Помощь населению освобожденных стран. Ялтинская 

конференция. Последние сражения. Битва за Берлин. Встреча на Эльбе. Взятие Берлина и 

капитуляция Германии. 
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Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки. Потсдамская конференция. Вступление 

СССР в войну с Японией. Освобождение Маньчжурии и Кореи. Освобождение Южного Сахалина 
и Курильских островов. Образование ООН. Наказание главных военных преступников. Токийский 

и Хабаровский процессы. Решающая роль Красной Армии в разгроме агрессоров. Людские 

потери. Материальные потери. 
Наш край в 1941–1945 гг. 

Повторение и обобщение по теме «Великая Отечественная война 1941– 1945 гг.». 

 

11 КЛАСС 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 

Мир во второй половине XX – начале XXI в. Интересы СССР, США, Великобритании и 

Франции в Европе и мире после войны. 
  

США и страны Европы во второй половине XX – начале XXI в. 

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. Складывание 

биполярного мира. План Маршалла и доктрина Трумэна. Установление просоветских режимов в 
странах Восточной Европы. Раскол Германии. Советско-югославский конфликт и политические 

репрессии в Восточной Европе. Причины начала холодной войны. 

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ в. Маккартизм 
в США. Возникновение «общества потребления». Проблема прав человека. Возникновение 

Европейского экономического общества. Федеративная республика Германия. Западногерманское 

«экономическое чудо». Франция после Второй мировой войны. Консервативная и трудовая 
Великобритания. Движение против расовой дискриминации в США. Новые течения в идеологии. 

Социальный кризис конца 1960-х гг. и его значение. 

США и страны Западной Европы в конце ХХ – начале XXI в. Информационная революция. 

Энергетический и экологический кризисы. Изменение социальной структуры стран Запада. Рост 
влияния СМИ и политические изменения в Европе. Неоконсерватизм и неоглобализм. Страны 

Запада в начале ХХI века. Создание Европейского союза. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI в. 
Социально-экономическая система Восточной Европы в середине ХХ в. Кризисы в ряде 

социалистических стран. «Пражская весна» 1968 года. Ввод войск стран Варшавского договора в 

Чехословакию. Движение «Солидарность» в Польше. Югославский социализм. «Бархатные 
революции» в Восточной Европе. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО 

против Югославии. Восточная Европа в 1990-х гг. и начале ХХIв. 

 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI в. 
Страны Азии во второй половине ХХ – начале ХХI в. Гражданская война 

в Китае. Война в Корее. Национально-освободительные движения в Юго- Восточной Азии. 

Возобновление войны в Индокитае. Американское вмешательство во Вьетнаме. Победа 
коммунистов в Индокитае. Причины и последствия локальных войн в Китае, Корее, Вьетнаме, 

Лаосе, Камбодже. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун. «Культурная революция» в Китае. 

Рыночные реформы в Китае. Китай в конце 1980-х гг. Северная Корея. Режим Пол Пота в 
Кампучии. Реформы в социалистических странах Азии, их последствия. Япония после Второй  

мировой войны. Восстановление суверенитета Японии и проблема Курильских островов. 

Японское «экономическое чудо». Кризис японского общества. Развитие 
  

Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы»: Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг. 

Успехи Китая. Причины экономических успехов Японии, Южной Кореи, Китая во второй 
половине ХХ – начале ХХIв. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Преобразования в независимой Индии. 

Индия и Пакистан. Кризис индийского общества и борьба за его преодоление. Капиталистическая  

модернизация Тайланда, Малайзии и Филиппин. Индонезия и Мьянма 
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Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине ХХ – начале ХХI в. Арабские 

страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение и Суэцкий 
конфликт. Арабо- израильские войны и мирное урегулирование на Ближнем Востоке. 

Модернизация в Турции. Исламская революция в Иране. Создание исламских режимов. Кризисы в 

персидском заливе. Причины и последствия арабо- израильских войн, революции в Иране. 
Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение от колониальной зависимости. 

Страны Африки южнее Сахары. Попытки демократизации и установление диктатур. Ликвидация 

системы апартеида. Страны социалистической ориентации. Конфликт в Африканском Роге. 

Этнические конфликты. Пути развития стран Африки после освобождения от колониальной 
зависимости во второй половине ХХ века, их причины. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI в. Страны Латинской 

Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. 
Революция на Кубе. Переход Кубы к социалистическому развитию. Эрнесто Че Гевара. 

Революции и гражданские войны в Центральной Америке. Реформы в странах Латинской 

Америки в 1950–1970-х гг. Преобразования «Народного единства» в Чили. Кризис реформ и 

военный переворот в Чили. Диктаторские режимы в странах Южной Америки. Переход к 
демократии и усиление левых сил. Причины и последствия революционных движений на Кубе и в 

Центральной Америке. 

 
Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХIв. 

Международные отношения в конце 1940-х – конце 1980-х гг. Гонка вооружений СССР и 

США, ее последствия. Ракетно-космическое соперничество. Международные отношения в 1950-е 
годы. «Новые рубежи» Дж. Кеннеди и Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о 

запрещении ядерных испытаний. Советско-китайский конфликт. Усиление нестабильности в мире 

и Договор о нераспространении ядерного оружия. Договоры ОСВ-1 и ПРО. Хельсинский акт.  

Договоры ОСВ-2 и ракетный 
  

кризис. События в Афганистане и возвращение к политике холодной войны. Конец 

холодной войны. 
Международные отношения в 1990-е – 2023 г. Международные отношения в 1990-е – 2023 

г. Расширение НАТО на Восток. Конфликт на Балканах. Военные интервенции НАТО. Кризис 

глобального доминирования Запада. Обострение противостояния России и Запада. 
Интеграционные процессы в современном мире: БРИКС, ЕАЭС, СНГ, ШОС, АСЕАН. 

 

Наука и культура во второй половине ХХ – начале ХХIв. 

Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. Важнейшие направления 
развития науки во второй половине ХХ – начале ХХI в. Ядерная энергетика. Освоение космоса. 

Развитие культуры и искусства во второй половине ХХ – начале ХХIв.: литература, театральное 

искусство, музыка, архитектура, изобразительное искусство. Олимпийское движение Глобальные 
проблемы современности. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА СССР в 1945–1991 гг. 

СССР в послевоенные годы. Послевоенные годы. Влияние Победы. Потери и 
демографические проблемы. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Борьба с 

беспризорностью и преступностью. Восстановление и развитие экономики и социальной сферы. 

Восстановление промышленности. Сельское хозяйство. Меры по улучшению жизни населения. 
Политическая система в послевоенные годы. Сталин и его окружение. Союзный центр и 

национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Послевоенные репрессии. 

Идеология, наука, культура и спорт в послевоенные годы. Соперничество в высших 
эшелонах власти. Усиление идеологического контроля над обществом. Основные тенденции 

развития советской литературы и искусства. Развитие советской науки. Советский спорт. 
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Место и роль СССР в послевоенном мире. Укрепление геополитических позиций СССР. 

Послевоенные договоры с побежденными противниками. Начало холодной войны, ее причины и 
особенности. Раскол Европы и оформление биполярного мира. СССР и страны Азии 

СССР в 1953–1964 гг. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в 

советском руководстве. Н.С. Хрущев. ХХ съезд КПСС и идеологическая кампания по 
разоблачению культа личности Сталина. Реабилитация жертв политических репрессий. 

Реорганизация 

  

государственных органов, партийных и общественных организаций. Новая Программа 
КПСС и проект Конституции СССР. 

Основные направления экономического и социального развития СССР в 1953–1964 гг. 

Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие промышленности. Военный и гражданский 
секторы экономики. Развитие сельского хозяйства и попытки решения продовольственной 

проблемы. Социальное развитие. 

Развитие науки и техники в 1953–1964 гг. Научно-техническая революция в СССР. 

Развитие компьютерной техники. Организация науки. Фундаментальная наука и производство. 
Развитие гуманитарных наук. Открытие новых месторождений. Освоение Арктики и Антарктики. 

Самолетостроение и ракетостроение. Освоение космоса. 

Культурное пространство в 1953–1964 гг. Условия развития советской культуры. Первые 
признаки наступления оттепели в культурной сфере. Власть и интеллигенция.

 Развитие  образования. Власть и церковь. Зарождение новых форм 

общественной жизни. Развитие советского спорта. Перемены в повседневной 
 жизни в 1953–1964 гг. Революция благосостояния. Демография. Изменение 

условий и оплаты труда. Перемены в пенсионной  системе. Общественные

 фонды потребления. Решение жилищной проблемы. Жизнь на селе. Популярные формы 

досуга. Изменение структуры питания. Товары первой необходимости. Книги, журналы, газеты. 
Туризм. Изменение общественных настроений и ожиданий. 

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. СССР и страны 

Запада. Гонка вооружений. СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальной 
системы. СССР и страны третьего мира 

СССР в 1964–1985 гг. Политическое развитие СССР в 1964–1985 гг. Итоги и значение 

«великого десятилетия» Н.С. Хрущева. Политический курс Л.И. Брежнева. Конституция СССР 
1977 г. 

Особенности социально-экономического развития СССР в 1964–1985 гг. 

Новые ориентиры аграрной политики: реформа 1965 г. и ее результаты. Косыгинская 

реформа промышленности. Рост социально-экономических проблем. 
Развитие науки, образования, здравоохранения. Научные и технические приоритеты. 

Советская космическая программа. Развитие образования. Советское здравоохранение.  

Идеология и культура. Новые идеологические ориентиры. Концепция 
«развитого социализма». Диссиденты и неформалы. Литература и искусство: поиски новых 

путей. Достижения советского спорта. 

  

Повседневная    жизнь     советского     общества     в     1964–1985    гг. 
Общественные настроения. 

Национальная политика и национальные движения. Новая историческая общность. 

Изменение национального состава населения СССР. Развитие республик в рамках единого 
государства. Национальные движения. Эволюция национальной политики. 

Внешняя политика СССР в 1964–1985 гг. Новые вызовы внешнего мира. Отношения СССР 

со странами Запада. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). СССР и 
развивающиеся страны. Ввод советских войск в Афганистан. СССР и страны социализма. 

СССР и мир в начале 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в СССР. Ю.В. Андропов и 

начало формирования идеологии перемен. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. 
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СССР в 1985–1991 гг. Социально-экономическое развитие СССР в 1985–1991 гг. Первый 

этап преобразований М.С. Горбачева: концепция ускорения социально-экономического развития. 
Второй этап экономических реформ. Экономический кризис и окончательное разрушение 

советской модели экономики. Разработка программ перехода к рыночной экономике.  

Перемены в духовной сфере в годы перестройки. Гласность и плюрализм. Литература. 
Кино и театр. Реабилитация жертв политических репрессий. Новый этап в государственно-

конфессиональных отношениях. Результаты политики гласности. 

Реформа политической системы СССР и ее итоги. Начало изменения советской 

политической системы. Конституционная реформа 1988–1991 гг. I Съезд народных депутатов 
СССР и его значение. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. 

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. СССР и Запад. Начало 
разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Распад социалистической системы. 

Результаты политики нового мышления. Отношение к М.С. Горбачеву и его внешней политике в 

СССР и в мире. 

Национальная политика и подъем национальных движений. Кризис межнациональных 
отношений. Нарастание националистических и сепаратистских настроений, обострение 

межнациональных конфликтов. Противостояние между союзным центром и партийным 

руководством республик. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Разработка нового 
союзного договора. Августовский политический кризис 1991 года. Распад СССР. 

 

Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 
  

Российская Федерация в 1990-е гг. Российская экономика в условиях рынка. Начало 

радикальных экономических преобразований. Ваучерная приватизация. Положение в экономике 

России в 1992–1998 гг. Корректировка курса реформ. «Олигархический капитализм» и 
финансовые кризисы. Дефолт 1998 года и его последствия. Россия после дефолта. Результаты 

экономических реформ 1990-х гг. Политическое развитие Российской Федерации. Разработка 

новой Конституции России. Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях 
ухудшения экономической ситуации. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Конституция 

России 1993 года и ее значение. Российская многопартийность и становление современного 

парламентаризма. Выборы Президента РФ в 1996 году. Результаты политического развития 
России в 1990-е гг. Отставка Президента России Б.Н. Ельцина. 

Межнациональные отношения и национальная политика. Народы и регионы России после 

распада СССР. Федеративный договор. Военно- политический кризис в Чеченской Республике. 

Повседневная жизнь. Изменения в структуре российского общества и условиях жизни 
различных групп населения в 1990-е гг. Численность и доходы населения. Социальное расслоение. 

Досуг и туризм. 

Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Новое место 
России в мире. Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия НАТО в Югославии 

и изменение политики России в отношении Запада. Отношения со странами Азии, Африки и 

Латинской Америки. Россия на постсоветском пространстве. Результаты внешней политики 

страны в 1990-е гг. 
Россия в ХХI веке. Политические вызовы и новые приоритеты внутренней политики 

России в начале ХХI в. Укрепление вертикали власти. Противодействие террористической угрозе. 

Урегулирование кризиса в Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Обеспечение 
гражданского согласия и единства общества. Утверждение государственной символики. Военная 

реформа. Стабилизация политической системы в годы президентства В.В. Путина. 

Россия в 2008–2011 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. Военный конфликт в 
Закавказье. Новый этап политической реформы. Выборы в Государственную Думу 2011 г. 

Социально-экономическое развитие России в начале ХХI в. Приоритетные национальные 

проекты. Экономическое развитие в 2000–2007 гг. Россия в системе мировой рыночной 
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экономики. Мировой экономический кризис 2008 г. Социальная политика. Изменения в структуре, 

занятости и численности населения. 
Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг. Последствия 

распада СССР в сфере науки, образования и культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. 

Изобразительное и монументальное искусство. Развитие российской культуры в ХХI в. Развитие 
науки. Формирование суверенной системы образования. Средства массовой информации. 

Российский спорт. Государство и основные религиозные конфессии. Повседневная жизнь. 

Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном мире. Становление нового 

внешнеполитического курса России в 2000–2007 гг. Рост международного авторитета России и 
возобновление конфронтации со странами Запада в 2008–2020 гг. 

Россия в 2012 – начале 2020-х гг. Укрепление обороноспособности страны. Социально-

экономическое развитие. Выборы в Государственную Думу 2016 г. Выборы Президента РФ в 2018 
г. Национальные цели развития страны. Конституционная реформа 2020 г. Выборы в 

Государственную Думу VIII созыва. 

Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО). Отношения с Западом в начале XXI 

в. Давление на Россию со стороны США. Противодействие стратегии Запада в отношении России. 
Фальсификация истории. Возрождение нацизма. Украинский неонацизм. Переворот 2014 г. на 

Украине. Возвращение Крыма. Судьба Донбасса. Минские соглашения. Специальная военная 

операция. Противостояние с Западом. Украина – неонацистское государство. Новые регионы. 
СВО и российское общество. Россия – страна героев. 

Наш край в 1992–2022 гг. 

Итоговое обобщение по курсу «История России. 1945 год – начало ХХI века». 
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География 

Рабочая программа по географии среднего общего образования на базовом уровне составлена на 
основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных в 

федеральной рабочей программе воспитания.  

Рабочая программа среднего общего образования на базовом уровне отражает основные 

требования Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательных программ и составлена с учётом Концепции развития географического 

образования в Российской Федерации, принятой на Всероссийском съезде учителей географии и 
утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 

24.12.2018 года. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
 

География – это один из немногих учебных предметов, способных успешно выполнить задачу 

интеграции содержания образования в области естественных и общественных наук.  
В основу содержания учебного предмета положено изучение единого и одновременно 

многополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на формировании у 

обучающихся целостного представления о роли России в современном мире. Факторами, 
определяющими содержательную часть, явились интегративность, междисциплинарность, 

практико-ориентированность, экологизация и гуманизация географии, что позволило более чётко 

представить географические реалии происходящих в современном мире геополитических, 

межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально-экономических, 
геоэкологических событий и процессов. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
 

Цели изучения географии на базовом уровне в средней школе направлены на: 

1) воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения культуры 
разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством ознакомления с 

важнейшими проблемами современности, c ролью России как составной части мирового 

сообщества; 

2) воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи природы, 
населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях и формирование 

ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества; 

3) формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира, 
завершение формирования основ географической культуры; 

4) развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и умений, направленных 

на использование их в реальной действительности; 
5) приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение целей 

устойчивого развития. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебным планом на изучение географии на базовом уровне в 10-11 классах отводится 68 часов: по 
одному часу в неделю в 10 и 11 класса. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
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10 КЛАСС 
 

Раздел 1. География как наука  

Тема 1. Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. 
Традиционные и новые методы исследований в географических науках, их использование в разных 
сферах человеческой деятельности. Современные направления географических исследований. 

Источники географической информации, ГИС. Географические прогнозы как результат 

географических исследований. 

Тема 2. Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая 
картина мира, географическое мышление, язык географии. Их значимость для представителей 

разных профессий. 

Раздел 2. Природопользование и геоэкология 
Тема 1. Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, её 

формирующие и изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям территорий, 

её изменение во времени. Географическая и окружающая среда. 

Тема 2. Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения 
ландшафтного и культурного разнообразия на Земле.  

Практическая работа 
1. Классификация ландшафтов с использованием источников географической информации. 
Тема 3. Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления, 

климатические изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающей среды. 

«Климатические беженцы». Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого развития и роль 
географических наук в их достижении. Особо охраняемые природные территории как один из 

объектов целей устойчивого развития. Объекты Всемирного природного и культурного наследия.  

Практическая работа 
1. Определение целей и задач учебного исследования, связанного с опасными природными 

явлениями или глобальными изменениями климата или загрязнением Мирового океана, выбор 

формы фиксации результатов наблюдения/исследования. 

Тема 4. Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов 
мира. Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России. 

Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран стратегическими 

ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими полезными ископаемыми. Земельные 
ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы 

их использования. География лесных ресурсов, лесной фонд мира. Обезлесение – его причины и 

распространение. Роль природных ресурсов Мирового океана (энергетических, биологических, 

минеральных) в жизни человечества и перспективы их использования. Агроклиматические 
ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Практические работы 
1. Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору) по источникам 

географической информации. 

2. Определение ресурсообеспеченности стран отдельными видами природных ресурсов. 

Раздел 3. Современная политическая карта  
Тема 1. Политическая география и геополитика. Политическая карта мира и изменения, 

на ней происходящие. Новая многополярная модель политического мироустройства, очаги 

геополитических конфликтов. Политико-географическое положение. Специфика России как 

евразийского и приарктического государства. 
Тема 2. Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их 

выделения. Формы правления государства и государственного устройства. 

Раздел 4. Население мира 
Тема 1. Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и 

динамика её изменения. Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах с 

различным уровнем социально-экономического развития (демографический взрыв, 
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демографический кризис, старение населения). Демографическая политика и её направления в 

странах различных типов воспроизводства населения. Теория демографического перехода. 

Практические работы 
1. Определение и сравнение темпов роста населения крупных по численности населения 

стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа по выбору обучающихся). 
2. Объяснение особенности демографической политики в странах с различным типом 

воспроизводства населения. 

Тема 2. Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. 

Структура занятости населения в странах с различным уровнем социально-экономического 
развития. Этнический состав населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, особенности 

их размещения. Религиозный состав населения. Мировые и национальные религии, главные 

районы распространения. Население мира и глобализация. География культуры в системе 
географических наук. Современные цивилизации, географические рубежи цивилизации Запада и 

цивилизации Востока.  

Практические работы 
1. Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных типов воспроизводства 

населения на основе анализа половозрастных пирамид. 

2. Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на основе анализа 

различных источников географической информации. 
Тема 3. Размещение населения. Географические особенности размещения населения и 

факторы, его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотности 

населения. Миграции населения: причины, основные типы и направления. Расселение населения: 
типы и формы. Понятие об урбанизации, её особенности в странах различных социально-

экономических типов. Городские агломерации и мегалополисы мира. 

Практическая работа 
1. Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и сельского населения 

разных регионов мира на основе анализа статистических данных. 

Тема 4. Качество жизни населения. Качество жизни населения как совокупность 

экономических, социальных, культурных, экологических условий жизни людей. Показатели, 
характеризующие качество жизни населения. Индекс человеческого развития как интегральный 

показатель сравнения качества жизни населения различных стран и регионов мира. 

Практическая работа 
1. Объяснение различий в показателях качества жизни населения в отдельных регионах и 

странах мира на основе анализа источников географической информации. 

Раздел 5. Мировое хозяйство  

Тема 1. Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое 
разделение труда. Мировое хозяйство: состав. Основные этапы развития мирового хозяйства. 

Факторы размещения производства и их влияние на современное развитие мирового хозяйства. 

Отраслевая, территориальная и функциональная структура мирового хозяйства. Международное 
географическое разделение труда. Отрасли международной специализации. Условия 

формирования международной специализации стран и роль географических факторов в её 

формировании. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и место России в 

международном географическом разделении труда. 

Практическая работа 
1. Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и постиндустриальных 

стран. 

Тема 2. Международная экономическая интеграция и глобализация мировой 

экономики. Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные отраслевые 

и региональные экономические союзы. Глобализация мировой экономики и её влияние на 
хозяйство стран разных социально-экономических типов. Транснациональные корпорации (ТНК) и 

их роль в глобализации мировой экономики.  

Тема 3. География главных отраслей мирового хозяйства.  
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Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов 

сырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного газа и 
угля.  

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, «энергопереход». 

География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны-производители, экспортёры 
и импортёры нефти, природного газа и угля. Организация стран-экспортёров нефти. Современные 

тенденции развития отрасли, изменяющие её географию, «сланцевая революция», «водородная» 

энергетика, «зелёная энергетика». Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства 

электроэнергии и её географические особенности. Быстрый рост производства электроэнергии с 
использованием ВИЭ. Страны-лидеры по развитию «возобновляемой» энергетики. Воздействие на 

окружающую среду топливной промышленности и различных типов электростанций, включая 

ВИЭ. Роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в 
мировой экономике. 

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чёрной и цветной 

металлургии. Ведущие страны-производители и экспортёры стали, меди и алюминия. 

Современные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии на окружающую среду. Место 
России в мировом производстве и экспорте цветных и чёрных металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и экспортёры 

продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. 
Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны-

производители и экспортёры минеральных удобрений и продукции химии органического синтеза. 

Ведущие страны-производители деловой древесины и продукции целлюлозно-бумажной 
промышленности. Влияние химической и лесной промышленности на окружающую среду. 

Практическая работа 
1. Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения объёмов и структуры 

производства электроэнергии в мире. 
Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными 

ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития отрасли. 

Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. География производства основных 
продовольственных культур. Ведущие экспортёры и импортёры. Роль России как одного из 

главных экспортёров зерновых культур.  

Животноводство. Ведущие экспортёры и импортёры продукции животноводства. 
Рыболовство и аквакультура: географические особенности. 

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду. 

Практическая работа 
2. Определение направления грузопотоков продовольствия на основе анализа 

статистических материалов и создание карты «Основные экспортёры и импортёры 

продовольствия». 

Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали и транспортные 
узлы. Мировая система НИОКР. Международные экономические отношения: основные формы и 

факторы, влияющие на их развитие. Мировая торговля и туризм. 

 

Обществознание 

 

Рабочая программа по обществознанию на уровне среднего общего образования (базовый 

уровень) составлена на основе положений и требований к результатам освоения основной 
образовательной программы, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания учебного 

предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учетом федеральной рабочей программы 
воспитания. Рабочая программа по обществознанию на уровне среднего общего образования 

реализует принцип преемственности примерных рабочих образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

Учебный предмет «Обществознание» играет ведущую роль в выполнении системой 

образования функции интеграции молодежи в современное общество и обеспечивает условия для 
формирования российской гражданской идентичности, традиционных ценностей 

многонационального российского народа, готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, взаимодействию с другими 

людьми на благо человека и общества. 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ) 

Целями обществоведческого образования в средней школе являются: 
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной на 

идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях жизни, уважения к 

традиционным ценностям и культуре России, правам и свободам человека и гражданина, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно- нравственных 

позиций и приоритетов, выработка правового сознания,  политической  культуры,  мотивации  к  

предстоящему 
  

самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной; 

развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации, 
самоконтролю; 

развитие  интереса  обучающихся  к  освоению  социальных  и 

гуманитарных дисциплин; 

освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной картины 
общества, адекватной современному уровню научных знаний и позволяющей реализовать 

требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательной 

программы, представленным в Федеральном государственном образовательном стандарте 
среднего общего образования; 

овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и систематизировать 

социальную информацию из различных источников, преобразовывать ее и использовать для 
самостоятельного решения учебно-познавательных, исследовательских задач, а также в 

проектной деятельности; 

совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включая 

знание социальных норм) и умений в различных областях общественной жизни: в гражданской и 
общественной деятельности, включая волонтерскую, в сферах межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в противодействии 

коррупции, в семейно- бытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, 
социальных фактов, поведения людей и собственных поступков. 

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования учебный предмет 

«Обществознание» раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; ценности и 

нормы, регулирующие общественные отношения; социальные роли человека, его права, свободы и 
обязанности как члена общества и гражданина Российской Федерации; особенности современного 

российского общества в единстве социальных сфер и институтов и роли России в динамично 

изменяющемся мире; различные аспекты межличностного и других видов социального 
взаимодействия, а также взаимодействия людей и социальных групп с основными институтами 

государства и гражданского общества и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

  
Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в соответствии со 

следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета на уровне среднего 

общего образования: 
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определение учебного содержания научной и практической значимостью включаемых в 

него положений и педагогическими целями учебного предмета с учетом познавательных 
возможностей учащихся старшего подросткового возраста; 

представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, 

типичных видов человеческой деятельности в информационном обществе, условий 
экономического развития на современном этапе, особенностей финансового поведения, 

перспектив и прогнозов общественного развития, путей решения актуальных социальных 

проблем; 

обеспечение   развития   ключевых   навыков,   формируемых 
деятельностным компонентом социально-гуманитарного образования (выявление проблем, 

принятие решений, работа с информацией), и компетентностей, имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности и при выборе профессии; 
включение в содержание предмета полноценного материала о современном российском 

обществе, об основах конституционного строя Российской Федерации, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, тенденциях 

развития России, ее роли в мире и противодействии вызовам глобализации; 
расширение возможностей самопрезентации старшеклассников, мотивирующей 

креативное мышление и участие в социальных практиках. 

Отличие содержания учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего 
общего образования от содержания предшествующего уровня заключается в: 

изучении нового теоретического содержания; 

рассмотренииряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более сложных и 
разнообразных связях и отношениях; 

освоении обучающимися базовых методов социального познания; 

большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные познавательные 

интересы обучающихся, в том числе связанные с выбором профессии; 
  

расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, 

проектных умений, которые осваивают обучающиеся, и возможностей их применения при 
выполнении социальных ролей, типичных для старшего подросткового возраста. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с учебным планом предмет «Обществознание» на базовом уровне 

изучается в 10 и 11 классах. Общее количество учебного времени на два года обучения составляет 

136 часов (68 часов в год). Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 2 часа. 

  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ) 

 
КЛАСС 

 

Человек в обществе 

Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами и 
элементами общества. Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции 

социальных институтов. Типы обществ. Постиндустриальное (информационное) общество и его 

особенности. Роль массовой коммуникации в современном обществе. Многообразие путей и форм 
общественного развития. Эволюция, социальная революция. Реформа. Общественный прогресс, 

его критерии. Противоречивый характер прогресса. Глобализация и ее противоречивые 

последствия. 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияние 

социокультурных факторов на формирование личности. Личность в современном обществе. 

Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в жизнедеятельности человека. 
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Социализация личности и ее этапы. Агенты (институты) социализации. Общественное и 

индивидуальное сознание. Самосознание и социальное поведение. 
Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. 

Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимость в деятельности человека. 

Познавательная деятельность. 
Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формы и методы. 

Знание как результат познавательной деятельности, его виды. Понятие истины, ее критерии. 

Абсолютная, относительная истина. Естественные, технические, точные и социально-

гуманитарные науки. Особенности, уровни и методы научного познания. Особенности научного 
познания в социально-гуманитарных науках. 

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

Духовная культура 
Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества. 

Материальная и духовная культура. Формы культуры. Народная, массовая и элитарная культура. 

Молодежная субкультура. Контркультура. Функции культуры. Культурное многообразие 

современного общества. Диалог культур. Вклад российской культуры в формирование ценностей 
современного общества. 

  

Мораль  как  общечеловеческая  ценность  и  социальный  регулятор. 
Категории морали. Гражданственность. Патриотизм. 

Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном обществе. Направления 

научно-технологического развития и научные достижения Российской Федерации. 
Образование в современном обществе. Система российского образования. Основные 

направления развития образования в Российской Федерации. Непрерывность образования в 

информационном обществе. Значение самообразования. Цифровые образовательные ресурсы. 

Религия, еѐ роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии. 
Значение поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации. Свобода совести. 

Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы духовной культуры. 

Достижения современного российского искусства. 
Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования, искусства. 

Экономическая жизнь общества 

Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и качество жизни. 

Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая производственных 
возможностей. Типы экономических систем. Экономический рост и пути его достижения. 

Факторы долгосрочного экономического роста. Понятие экономического цикла. Фазы 

экономического цикла. Причины экономических циклов. 
Функционирование  рынков.  Рыночный  спрос.  Закон  спроса. 

Эластичность спроса. Рыночное предложение. Закон предложения. Эластичность 

предложения. Рынки труда, капитала, земли, информации. Государственное регулирование 
рынков. Конкуренция и монополия. Государственная политика защиты конкуренции. 

Антимонопольное регулирование в Российской Федерации. Рынок труда.Заработная плата и 

стимулирование труда. Занятость и безработица. Причины и виды безработицы. Государственная 

политика Российской Федерации в области занятости. Особенности труда молодежи. 
Деятельность профсоюзов. 

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Экономическая деятельность и проблемы устойчивого развития общества. 
Особенности профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах. 

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. Альтернативная  

стоимость,  способы  и  источники  финансирования 
  

предприятий. Издержки, их виды. Выручка, прибыль. Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации. Государственная политика импортозамещения в 

Российской Федерации. 
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Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система.Центральный 

банк Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые услуги. Финансовые 
технологии и финансовая безопасность. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. 

Инфляция: причины, виды, последствия. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные блага. 
Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит и профицит государственного бюджета. 

Принцип сбалансированности государственного бюджета. Государственный долг. Налоговая 

система Российской Федерации. Функции налогов. Система налогов и сборов в Российской 

Федерации. Налоговые льготы и вычеты.Фискальная политика государства. Цифровизация 
экономики в Российской Федерации. 

Международная экономика. Международное разделение труда. Экспорт и импорт товаров 

и услуг. Выгоды и убытки от участия в международной торговле. Государственное регулирование 
внешней торговли. 

КЛАСС 

 

Социальная сфера 
Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии. 

Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная 

поддержка социально незащищенных слоев общества в Российской Федерации. 
Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность, 

ее формы и каналы в современном российском обществе. 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. 
Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в Российской 

Федерации. Помощь государства многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и 

межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения и пути 
разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных 

девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 
  

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения 

социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности социолога, социального 
психолога. 

Политическая сфера 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. 

Политические институты. Политическая деятельность. 
Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система 

Российской Федерации на современном этапе. Государство как основной институт политической 

системы. Государственный суверенитет. Функции государства. Форма государства: форма 
правления, форма государст¬венного (территориального) устройства, политический режим. 

Типология форм государства. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти в 

Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. Государственная 
служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, антикоррупционная 

политика государства, механизмы противодействия коррупции. Обеспечение национальной 

безопасности в Российской Федерации. Государственная политика Российской Федерации по 
противодействию экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическое 

участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-
политические течения современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан в 

политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы партийных 

систем. 
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Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная система в Российской Федерации. 
Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Роль средств 

массовой информации в политической жизни общества. 

Интернет в современной политической коммуникации. 
Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, их 

виды. Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система российского права. 

Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 
Правонарушение и 

  

юридическая ответственность. Функции правоохранительных органов Российской 
Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, 

социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина Российской 
Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 
Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 
регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей. 

Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности трудовых 
правоотношений несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности налогоплательщиков. 
Ответственность за налоговые правонарушения. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации». Порядок приема на обучение в образовательные организации среднего 

профессионального и высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 
Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и 

административная ответственность. 

Экологическое  законодательство.  Экологические  правонарушения. 

Способы защиты права на благоприятную окружающую среду. 
Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и виды 

преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 
Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные принципы гражданского 

процесса. Участники гражданского процесса. 

Административный процесс. Судебное производство по делам об административных 

правонарушениях. 
  

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Субъекты уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство.  
Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 

  

УГЛУБЛЕНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Программа по обществознанию на уровне среднего общего образования разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы, 
представленных в ФГОС СОО, в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета 

«Обществознание», а также с учѐтом федеральной рабочей программы воспитания. 

Обществознание выполняет ведущую роль в реализации функции интеграции молодѐжи в 

современное общество, направляет и обеспечивает условия формирования российской 
гражданской идентичности, освоения традиционных ценностей многонационального российского 

народа, социализации обучающихся, их готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию, труду и творческому самовыражению, правомерному поведению и взаимодействию 
с другими людьми в процессе решения задач личной и социальной значимости. 

Содержание учебного предмета ориентируется на систему теоретических знаний, 

традиционные ценности российского общества, представленные на базовом уровне, и 
обеспечивает преемственность по отношению к обществоведческому курсу уровня основного 

общего образования путѐм углублѐнного изучения ряда социальных процессов и явлений. Наряду 

с этим вводится ряд новых, более сложных компонентов содержания, включающих знания, 

социальные навыки, нормы и принципы поведения людей в обществе, правовые нормы, 
регулирующие отношения людей во всех областях жизни. 

Сохранение интегративного характера предмета на углублѐнном уровне предполагает 

включение в его содержание тех компонентов, которые создают целостное и достаточно полное 
представление обо всех основных сторонах развития общества, о деятельности человека как 

субъекта общественных отношений, а также о способах их регулирования. Каждый из 

содержательных компонентов, которые представлены и на базовом уровне, раскрывается в 

углублѐнном курсе в более широком многообразии связей и отношений. Кроме того, содержание 
предмета дополнено рядом вопросов, связанных с логикой и методологией познания социума 

различными социальными науками. Усилено внимание к характеристике основных социальных 

институтов. В основу отбора и построения учебного содержания положен принцип 
многодисциплинарности обществоведческого знания. Разделы курса отражают основы различных 

социальных наук. 

Углубление теоретических представлений сопровождается созданием условий для 

развития способности самостоятельного получения знаний на основе освоения различных видов 
(способов) познания, их применения при работе как с адаптированными, так и 

неадаптированными источниками информации в условиях возрастания роли массовых 

коммуникаций. 
Содержание учебного предмета ориентировано на познавательную деятельность, 

опирающуюся как на традиционные формы коммуникации, так и на цифровую среду, 

интерактивные образовательные технологии, визуализированные данные, схемы, моделирование 
жизненных ситуаций. 

Изучение обществознания на углублѐнном уровне предполагает получение   

обучающимися   широкого   (развѐрнутого)   опыта учебноисследовательской деятельности, 

характерной для высшего образования. 

С учѐтом особенностей социального взросления обучающихся, их личного социального 

опыта и осваиваемых ими социальных практик, изменения их интересов и социальных запросов 

содержание учебного предмета на углублѐнном уровне обеспечивает обучающимся активность, 

позволяющую участвовать в общественно значимых, в том числе волонтѐрских, проектах, 
расширяющих возможности профессионального выбора и поступления в образовательные 

организации, реализующие программы высшего образования. 

Целями изучения учебного предмета «Обществознание» углублѐнного уровня являются: 
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, 

правовой культуры и правосознания, уважения к социальным нормам и моральным ценностям, 

приверженности правовым принципам, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации; 
развитие духовнонравственных позиций и приоритетов личности в период ранней юности, 

правового сознания, политической культуры, экономического образа мышления, функциональной 
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грамотности, способности к предстоящему самоопределению в различных областях жизни: 

семейной, трудовой, профессиональной; 
освоение системы знаний, опирающейся на системное изучение основ базовых для 

предмета социальных наук, изучающих особенности и противоречия современного общества, его 

социокультурное многоо бразие, единство социальных сфер и институтов, человека как субъекта 
социальных отношений, многообразие видов деятельности людей и регулирование общественных 

отношений; 

развитие комплекса умений, направленных на синтезирование информации из разных 

источников (в том числе неадаптированных, цифровых и традиционных) для решения 
образовательных задач и взаимодействия с социальной средой, выполнения типичных социальных 

ролей, выбора стратегий поведения в конкретных ситуациях осуществления коммуникации, 

достижения личных финансовых целей, взаимодействия с государственными органами, 
финансовыми организациями; 

овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения с опорой на инструменты (способы) социального 
познания, ценностные ориентиры, элементы научной методологии; 

обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных областях 

общественной жизни и в сферах межличностных отношений, создание условий для освоения 
способов успешного взаимодействия с политическими, правовыми, финансово-экономическими и 

другими социальными институтами и решения значимых для личности задач, реализации 

личностного потенциала; 
расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни общества, профессионального выбора, 

поступления в образовательные организации, реализующие программы высшего образования, в 

том числе по направлениям социальногуманитарной подготовки. 
На изучение обществознания на углубленном уровне отводится 272 часа: в 10 классе – 136 

часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 10 КЛАСС 

Социальные науки и их особенности 

Общество как предмет изучения. Различные подходы к изучению общества. Особенности 

социального познания. Научное и ненаучное социальное познание. 
Социальные науки в системе научного знания. Место философии в системе 

обществознания. Философия и наука. 

Методы изучения социальных явлений. Сходство и различие естествознания и 

обществознания. Особенности наук, изучающих общество и человека. 

Социальные науки и профессиональное самоопределение молодѐжи. 

Введение в философию 

Социальная философия, еѐ место в системе наук об обществе. Философское осмысление 
общества как целостной развивающейся системы. Взаимосвязь природы и общества. Понятие 

«социальный институт». Основные институты общества, их функции и роль в развитии общества. 

Типология обществ. Современное общество: ведущие тенденции, особенности развития. 

Динамика и многообразие процессов развития общества. Типы социальной динамики. Эволюция и 
революция как формы социального изменения. Влияние массовых коммуникаций на развитие 

общества и человека. 

Понятие общественного прогресса, критерии общественного прогресса. 
Противоречия общественного прогресса. Процессы глобализации. Противоречивость 

глобализации и еѐ последствий. Глобальные проблемы современности. Общество и человек перед 

лицом угроз и вызовов XXI в. 

Философская антропология о становлении человека и зарождении общества. Человечество 
как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность человека как философская 

проблема. Духовное и материальное в человеке. Способность к познанию и деятельности – 

фундаментальные особенности человека. 
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Сознание. Взаимосвязь сознания и тела. Самосознание и его роль в развитии личности. 

Рефлексия. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и обыденное сознание. 
Формы общественного сознания: религиозное, нравственное, политическое и другие. Способы 

манипуляции общественным мнением. Установки и стереотипы массового сознания. Воздействие 

средств массовой информации на массовое и индивидуальное сознание в условиях цифровой 
среды. Использование достоверной и недостоверной информации. 

Философия о деятельности как способе существования людей, самореализации личности. 

Мотивация деятельности. Потребности и интересы. Многообразие видов деятельности. Свобода и 

необходимость в деятельности. 
Гносеология в структуре философского знания. Проблема познаваемости мира. Познание 

как деятельность. Знание, его виды. Истина и еѐ критерии. Абсолютная истина. Относительность 

истины. Истина и заблуждение. Формы чувственного познания, его специфика и роль. Формы 
рационального познания. Мышление и язык. Смысл и значение языковых выражений. 

Рассуждения и умозаключения. Дедукция и индукция. Доказательство, наблюдение, эксперимент, 

практика. Объяснение и понимание. Виды объяснений. Распространѐнные ошибки в 

рассуждениях. Парадоксы, спор, дискуссия, полемика. Основания, допустимые приѐмы 
рационального спора. Научное знание, его характерные признаки: системность, объективность, 

доказательность, проверяемость. Эмпирический и теоретический уровни научного знания. 

Способы и методы научного познания. Дифференциация и интеграция научного знания. 
Междисциплинарные научные исследования. 

Духовная жизнь человека и общества. Человек как духовное существо. Человек как творец 

и творение культуры. Мировоззрение: картина мира, идеалы, ценности и цели. Понятие культуры. 

Институты культуры. Диалог культур. Богатство культурного наследия России. Вклад российской 
культуры в мировую культуру. Массовая и элитарная культура. Народная культура. Творческая 

элита. Религия, еѐ культурологическое понимание. Влияние религии на развитие культуры. 

Искусство,  его  виды  и  формы.  Социальные  функции  искусства. 
Современное искусство. Художественная культура. 

Наука как область духовной культуры. Роль науки в современном обществе. Социальные 

последствия научных открытий и ответственность учѐного. Авторитет науки. Достижения 

российской науки на современном этапе. 
Образование как институт сохранения и передачи культурного наследия. 

Этика, мораль, нравственность. Основные категории этики. Свобода воли и нравственная 

оценка. Нравственность как область индивидуально ответственного поведения. 
Этические нормы как регулятор деятельности социальных институтов и нравственного 

поведения людей. 

Особенности профессиональной деятельности по направлениям, связанным с философией. 

Введение в социальную психологию 

Социальная психология в системе социальногуманитарного знания. Этапы и основные 

направления развития социальной психологии. Междисциплинарный характер социальной 

психологии. 
Теории социальных отношений. Основные типы социальных отношений. 

Личность как объект исследования социальной психологии. Социальная установка. 

Личность в группе. Понятие «Я-концепция». Самопознание и самооценка. Самоконтроль. 
Социальная идентичность. Ролевое поведение. Межличностное взаимодействие как объект 

социальной психологии. 

Группа как объект исследования социальной психологии. Классификация групп в 
социальной психологии. Большие социальные группы. Стихийные группы и массовые движения. 

Способы психологического воздействия в больших социальных группах. Феномен психологии 

масс, «эффект толпы». 

Малые группы. Динамические процессы в малой группе. 
Условные группы. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня развития. 

Влияние группы на индивидуальное поведение. Групповая сплочѐнность. Конформизм и 

нонконформизм. Причины конформного поведения. Психологическое манипулирование и 
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способы противодействия ему. Межличностные отношения в группах. Межличностная 

совместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация. Психологические проблемы 
лидерства. Формы и стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. 

Антисоциальные группы. Опасность криминальных групп. Агрессивное поведение. 

Общение как объект социальнопсихологических исследований. Функции общения. 
Общение как обмен информацией. Общение как взаимодействие. Особенности общения в 

информационном обществе. Институты коммуникации. Роль социальных сетей в общении. Риски 

социальных сетей и сетевого общения. Информационная безопасность. 

Теории конфликта. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 
Особенности профессиональной деятельности социального психолога. 

Психологическое образование. 

Введение в экономическую науку 

Экономика как наука, этапы и основные направления еѐ развития. Микроэкономика, 

макроэкономика, мировая экономика. Место экономической науки среди наук об обществе. 

Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. 

Экономическая эффективность. 
Экономические  институты  и  их  роль  в  развитии  общества. 

Собственность. Экономическое содержание собственности. Главные вопросы экономики. 

Производство. Факторы производства и факторные доходы. Кривая производственных 
возможностей. Типы экономических систем. 

Экономическая деятельность и еѐ субъекты. Домашние хозяйства, предприятия, 

государство. Потребление, сбережения, инвестиции. Экономические отношения и экономические 
интересы. Рациональное поведение людей в экономике. Экономическая свобода и социальная 

ответственность субъектов экономики. 

Институт рынка. Рыночные механизмы: цена и конкуренция. Рыночное ценообразование. 

Рыночный спрос, величина и факторы спроса. Рыночное предложение, величина и факторы 
предложения. Закон спроса. Закон предложения. Эластичность спроса и эластичность 

предложения. Нормальные блага, товары первой необходимости и товары роскоши. Товары 

Гиффена и эффект Веблена. Рыночное равновесие, равновесная цена. 
Конкуренция как основа функционирования рынка. Типы рыночных структур. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. 

Монополия, виды монополий. Монопсония. Государственная политика Российской Федерации по 

поддержке и защите конкуренции. Методы антимонопольного регулирования экономики. 
Рынок ресурсов. Рынок земли. Природные ресурсы и экономическая рента. Рынок 

капитала. Спрос и предложение на инвестиционные ресурсы. Дисконтирование. Определение 

рыночно справедливой цены актива. Рынок труда. Занятость и безработица. Государственная 
политика регулирования рынка труда в Российской Федерации. Минимальная оплата труда. Роль 

профсоюзов. Потребности современного рынка труда в Российской Федерации. 

Информация как ресурс экономики. Асимметрия информации. Способы решения 
проблемы асимметрии информации. Государственная политика цифровизации экономики в 

Российской Федерации. 

Институт предпринимательства и его роль в экономике. Виды и мотивы 

предпринимательской деятельности. Организационноправовые формы предприятий. Малый 
бизнес. Франчайзинг. Этика предпринимательства. Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации. 

Экономические цели фирмы. Показатели деятельности фирмы. Выручка и прибыль. 
Издержки и их виды (необратимые издержки, постоянные и переменные издержки, средние и 

предельные издержки). Предельные издержки и предельная выручка фирмы. Эффект масштаба 

производства. Амортизационные отчисления. Альтернативная стоимость и способы 

финансирования предприятия. Основные принципы менеджмента. Основные элементы 
маркетинга. Влияние конкуренции на деятельность фирмы. Политика импортозамещения в 

Российской Федерации. 
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Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк Российской 

Федерации. Финансовые услуги. Вклады и кредиты. Денежная масса и денежная база. Денежные 
агрегаты. Денежный мультипликатор. Финансовые рынки, их виды и функции. Денежный рынок. 

Фондовый рынок. Современные финансовые технологии. Финансовая безопасность. Цифровые 

финансовые активы. Монетарная политика. Денежнокредитная политика Банка России. Инфляция: 
причины, виды, социальноэкономические последствия. Антиинфляционная политика в 

Российской Федерации. 

Государство в экономике. Экономические функции государства. Общественные блага 

(блага общего доступа, чисто общественные блага, чисто частные блага). Исключаемость и 
конкурентность в потреблении. Способы предоставления общественных благ. Несовершенства 

рыночной организации хозяйства. Государственное регулирование рынков. Внешние эффекты. 

Положительные и отрицательные внешние эффекты. 
Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. Государственный долг. 

Распределение доходов. Регулирование степени экономического неравенства. Мультипликаторы 

бюджетной политики. Налоги. Виды налогов. Принципы налогообложения в Российской 

Федерации. Налогообложение и субсидирование. Фискальная политика государства. 
Экономический рост. Измерение экономического роста. Основные макроэкономические 

показатели: валовой национальный продукт (ВНП), валовый внутренний продукт (ВВП). Индексы 

цен. Связь между показателями ВВП и ВНП. Реальный и номинальный валовый внутренний 
продукт. Факторы долгосрочного экономического роста. Рынок благ. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. Экономические циклы. Фазы экономического цикла. Причины 

циклического развития экономики. Значение совокупного спроса и совокупного предложения для 
циклических колебаний и долгосрочного экономического роста. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. Внешняя торговля. Сравнительные 

преимущества в международной торговле. Государственное регулирование внешней торговли. 

Экспорт и импорт товаров и услуг. Квотирование. Международные расчѐты. Платѐжный баланс. 
Валютный рынок. 

Возможности  применения  экономических  знаний.  Особенности 

профессиональной деятельности в экономической сфере. 
 

Вероятность и статистика 

 

Рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика» базового уровня для 
обучающихся 10 –11 классов разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, с учётом современных мировых 

требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского 
образования. Реализация программы обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития личности обучающихся.  
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Учебный курс «Вероятность и статистика» базового уровня является продолжением и 
развитием одноимённого учебного курса базового уровня основной школы. Курс предназначен 

для формирования у обучающихся статистической культуры и понимания роли теории 

вероятностей как математического инструмента для изучения случайных событий, величин и 
процессов. При изучении курса обогащаются представления учащихся о методах исследования 

изменчивого мира, развивается понимание значимости и общности математических методов 

познания как неотъемлемой части современного естественно-научного мировоззрения. 
Содержание курса направлено на закрепление знаний, полученных при изучении курса 

основной школы и на развитие представлений о случайных величинах и взаимосвязях между ними 

на важных примерах, сюжеты которых почерпнуты из окружающего мира.  
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В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Вероятность и 

статистика» средней школы на базовом уровне выделены следующие основные содержательные 
линии: «Случайные события и вероятности», «Случайные величины и закон больших чисел».  

Важную часть курса занимает изучение геометрического и биномиального распределений и 

знакомство с их непрерывными аналогами ― показательным и нормальным распределениями. 
Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой для формирования 

представлений о распределении вероятностей между значениями случайных величин, а также эта 

линия необходима как база для изучения закона больших чисел – фундаментального закона, 

действующего в природе и обществе и имеющего математическую формализацию. Сам закон 
больших чисел предлагается в ознакомительной форме с минимальным использованием 

математического формализма.  

Темы, связанные с непрерывными случайными величинами, акцентируют внимание 
школьников на описании и изучении случайных явлений с помощью непрерывных функций. 

Основное внимание уделяется показательному и нормальному распределениям, при этом 

предполагается ознакомительное изучение материала без доказательств применяемых фактов.  

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

 На изучение курса «Вероятность и статистика» на базовом уровне отводится 1 час в 
неделю в течение каждого года обучения, всего 68 учебных часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
10 КЛАСС 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Среднее арифметическое, медиана, 

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

наборов.  
Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события (исходы). 

Вероятность случайного события. Близость частоты и вероятности событий. Случайные опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Вероятности событий в опытах с 
равновозможными элементарными событиями.  

Операции над событиями: пересечение, объединение, противоположные события. 

Диаграммы Эйлера. Формула сложения вероятностей.  
Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного эксперимента. 

Формула полной вероятности. Независимые события. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. Число сочетаний. 

Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона. 
Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые испытания. Серия 

независимых испытаний до первого успеха. Серия независимых испытаний Бернулли.  

Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма распределения. Примеры 
распределений, в том числе, геометрическое и биномиальное.  

 

11 КЛАСС 
 

Числовые характеристики случайных величин: математическое ожидание, дисперсия и 

стандартное отклонение. Примеры применения математического ожидания, в том числе в задачах 

из повседневной жизни. Математическое ожидание бинарной случайной величины. 
Математическое ожидание суммы случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия 

геометрического и биномиального распределений. 

Закон больших чисел и его роль в науке, природе и обществе. Выборочный метод 
исследований. 

Примеры непрерывных случайных величин. Понятие о плотности распределения. Задачи, 

приводящие к нормальному распределению. Понятие о нормальном распределении.  
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Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 
 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

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

 «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических 

знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  

 «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 

которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для 

практической деятельности, включая преподавание математики, математические 
исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»;  

 «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку 

обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 

математического образования». 
Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического 

образования:  

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 
2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют 

заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики, 

экономики и других областях. 
Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математического 

образования.  

На базовом уровне: 

 Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики. 

 Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития мышления, 

использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 
использованием математики. 

 

На углубленном уровне: 

 Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения образования по 
специальностям, связанным с прикладным использованием математики. 

 Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и 
смежных наук. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти требования в образовательном 

процессе с учетом настоящей примерной основной образовательной программы как на основе 
учебно-методических комплектов соответствующего уровня, входящих в Федеральный перечень 

Министерства образования и науки Российской Федерации, так и с возможным использованием 

иных источников учебной информации (учебно-методические пособия, образовательные порталы 
и сайты и др.) 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности использования 

математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности успешного продолжения 
образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. Внутри 

этого уровня выделяются две различные программы: компенсирующая базовая и основная базовая.  

Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок повторения и 

предназначена для тех, кто по различным причинам после окончания основной школы не имеет 
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достаточной подготовки для успешного освоения разделов алгебры и начал математического 

анализа, геометрии, статистики и теории вероятностей по программе средней (полной) 
общеобразовательной школы.  

Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся средней 

школы, не испытывавших серьезных затруднений на предыдущего уровня обучения.  
Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить общие 

математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе с тем они 

получают возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при необходимости 

изучать математику для профессионального применения. 
При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, 

соответствующие направлению «математика для профессиональной деятельности»; вместе с тем 

выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, что 
создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения математики в вузе.  

Примерные программы содержат сравнительно новый для российской школы раздел 

«Вероятность и статистика». К этому разделу относятся также сведения из логики, комбинаторики 

и теории графов, значительно варьирующиеся в зависимости от типа программы. 
Во всех примерных программах большое внимание уделяется практико-ориентированным 

задачам. Одна из основных целей, которую разработчики ставили перед собой, – создать 

примерные программы, где есть место применению математических знаний в жизни.  
При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных 

умений (формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ логического 

мышления в части проверки истинности и ложности утверждений, построения примеров и 
контрпримеров, цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и 

достаточных условий. В зависимости от уровня программы больше или меньше внимания 

уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и определению границ 

применимости алгоритмов. Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в большей 
степени относятся к развитию пространственных представлений и графических методов, чем к 

формальному описанию стереометрических фактов.  

 

Базовый уровень 

 

Компенсирующая базовая программа 

Алгебра и начала математического анализа 

Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические действия. Числа и 

десятичная система счисления. Натуральные числа, делимость, признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 

10. Разложение числа на множители. Остатки. Решение арифметических задач практического 
содержания.  

Целые числа. Модуль числа и его свойства.  

Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. Решение 
практических задач на прикидку и оценку.  

Проценты. Решение задач практического содержания на части и проценты. Степень с 

натуральным и целым показателем. Свойства степеней. Стандартный вид числа.  

Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения.  
Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. Приближенное значение 

иррациональных чисел.  

Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, Уравнение, корень 
уравнения. Линейные, квадратные уравнения и системы линейных уравнений.  

Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. Числовые 

неравенства и их свойства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Числовые 
промежутки. Объединение и пересечение промежутков.  

Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойства функций. График 

функции. Линейная функция. Ее график. Угловой коэффициент прямой.  
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Квадратичная функция. График и свойства квадратичной функции. график функции 

y x . График функции 
k

y
x

 .  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность (возрастание или убывание) 
на числовом промежутке. Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции 

и наименьший период.  

Градусная мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение синуса, косинуса, 
тангенса произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество. Значения 

тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. 

Графики тригонометрических функций cos , sin , tgy x y x y x   . 

Решение простейших тригонометрических уравнений с помощью тригонометрической 

окружности.  

Понятие степени с действительным показателем. Простейшие показательные уравнения 
и неравенства. Показательная функция и ее график.  

Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный логарифм. Простейшие 

логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее график.  
Понятие степенной функции и ее график. Простейшие иррациональные уравнения.  

Касательная к графику функции. Понятие производной функции в точке как тангенс угла 

наклона касательной. Геометрический и физический смысл производной. Производные 

многочленов.  
Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 

точки экстремума с помощью производной. Наглядная интерпретация.  

Понятие первообразной функции. Физический смысл первообразной. Понятие об 
интеграле как площади под графиком функции. 

 

Геометрия 

Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры и площади фигур.  
Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, тупоугольные, прямоугольные. Катет 

против угла в 30 градусов. Внешний угол треугольника.  
Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство треугольников. 

Решение задач на клетчатой бумаге.  

Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойства равнобедренного 
треугольника.  

Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. 

Тригонометрические функции углов в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 

Применение теорем синусов и косинусов.  
Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция и их 

свойства. Средняя линия треугольника и трапеции.  

Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильный многоугольник.  
Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы.  

Сумма внутренних углов треугольника и четырехугольника.  

Соотношения в квадрате и равностороннем треугольнике.  
Диагонали многоугольника.  

Подобные треугольники в простейших случаях.  

Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции. 

Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. Число . 

Вписанный угол, в частности угол, опирающийся на диаметр. Касательная к окружности и ее 
свойство.  

Куб. Соотношения в кубе.  

Тетраэдр, правильный тетраэдр.  

Правильная пирамида и призма. Прямая призма.  
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Изображение некоторых многогранников на плоскости. 

Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве.  
Задачи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы Пифагора.  

Развертка прямоугольного параллелепипеда.  

Конус, цилиндр, шар и сфера.  
Проекции фигур на плоскость. Изображение цилиндра, конуса и сферы на плоскости.  

Понятие об объемах тел. Использование для решения задач на нахождение 

геометрических величин формул объема призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, шара.  

Понятие о подобии на плоскости и в пространстве. Отношение площадей и объемов 
подобных фигур. 

 

Вероятность и статистика. Логика и комбинаторика 
Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. Контрпример.  

Множество. Перебор вариантов.  

Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы.  

Числовые наборы. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. 
Примеры изменчивых величин.  

Частота и вероятность события. Случайный выбор. Вычисление вероятностей событий в 

опытах с равновозможными элементарными событиями.  
Независимые события. Формула сложения вероятностей.  

Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примеры нормального 

распределения в природе. Понятие о законе больших чисел. 
 

Основная базовая программа  

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 
делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств 

степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных 

выражений. 
Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных 

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

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 

свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции 

y x . Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. 

Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. ( 0, , , ,
6 4 3 2

   
 

рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного 

аргумента..  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 

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

Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x   . Функция ctgy x . Свойства и 

графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 

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

тригонометрических неравенств. 
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Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 
Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный 

логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 

неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 
Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

Метод интервалов для решения неравенств.  

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и 

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

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств.  
Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила 
дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 
Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с 

помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. Применение 

производной при решении задач. 
Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских 

фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.  

 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических 
правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 

треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием 

фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и 
площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные 

понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 
Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости.  

Расстояния между фигурами в пространстве.  
Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 
Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 

Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 
цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости.  

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. 
Развертка цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление 

элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  
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Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности 

прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.  
Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объемами подобных тел. 
Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении 

задач.  

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол 
между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. 

Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение 

векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, 
длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 

вычисления расстояния между точками в пространстве. 

 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего 
значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и вероятности событий. 

Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение 

задач с применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых 
событий, применение формулы сложения вероятностей. Решение задач с применением диаграмм 

Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности.  

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

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание 

и дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. Биномиальное 
распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное 

распределение.  
Показательное распределение, его параметры.  

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры 

случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод 
измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции.  

 

Углубленный уровень 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 
делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств 

степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных 

выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 
Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, 

квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых 

неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых 
промежутков. Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 

свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции 

y x . Графическое решение уравнений и неравенств. Использование операций над 
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множествами и высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной 

переменной, числовых промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении 
задач свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной 

сходящейся геометрической прогрессии.  

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент 
множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств Подмножество. 

Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. 

Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества.  

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра высказываний. 
Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с использованием 

кругов Эйлера, основных логических правил.  
Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды 

математических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: 

обратное данному, противоположное, обратное противоположному данному. Признак и 

свойство, необходимые и достаточные условия. 
Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская 

теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, 

число и сумма делителей натурального числа.  
Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции 

чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы двойного 

и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических 
функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и нечетные функции. 

Функции «дробная часть числа»  y x   и «целая часть числа»  y x . 

Тригонометрические функции числового аргумента cosy x , siny x , tgy x , 

ctgy x . Свойства и графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических 
уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число e  и функция 
xy e .  

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование 

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

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными 
числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах.  

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, 

умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения 
уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком 

модуля. 

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

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

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

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

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.  

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 
Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  

Множества на координатной плоскости.  

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 
Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. 

Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 
функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в физике. 

Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 
точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение 

графиков функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. 

Нахождение экстремумов функций нескольких переменных.  
Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. 

Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла..  
Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач 
на доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических правил. 

Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 

треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием 
фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин и 

площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 
Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Понятие об аксиоматическом методе.  

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом следов. 

Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций.   
Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения 

расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное 
проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и 

проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный 
тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра.  

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся 
прямых.  

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проекции. 

Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских углов 
многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов 

и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности 

многогранника. 
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Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных 

многогранников. 
Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 

Наклонные призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 
равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства.   

Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой 

сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 
Усеченная пирамида и усеченный конус.  

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. 
Комбинации тел вращения.  

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула 
расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. 

Элементы геометрии масс. 
Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Вывод 

формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для нахождения 

объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 
Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь 

сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении задач.  

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 
Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, 
центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач 

на применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 
наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и 

вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными 

исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий. 
Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, 

формулы Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 
Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое 
ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы 

случайных величин.  

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. 
Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое распределение и его свойства.  

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 

Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  
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Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция Лапласа. 

Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных 
нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная предельная теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и  теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и 
обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. Линейная 

регрессия. 
Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка 

простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими распределениями. 

Ранговая корреляция. 
Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. 

Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись.  

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. Компоненты 
связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути.  

  

 

Информатика 

 

Примерная программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 
образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы . В ней соблюдается преемственность с ФГОС 

ООО и учитываются межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном уровнях 
среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного 

общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 
 

Базовый уровень 

Введение. Информация и информационные процессы 
Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 

компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  
Универсальность дискретного представления информации. 

 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 
счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 
Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического выражения с 

данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 
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количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при 

описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 
 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции  
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы).  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 
Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. 

Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном 
языке программирования.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. 

Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде 

программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с 
использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня 

из различных предметных областей. Примеры задач: 

 алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных 
чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов 

конечной числовой последовательности (или массива); 

 алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  

 алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, 

проверка числа на простоту и т.д.); 

 алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: 
линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка 

элементов данного массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, 

проверка соответствия элементов массива некоторому условию, нахождение второго по 

величине наибольшего (или наименьшего) значения. 
Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 

символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки.  

Анализ алгоритмов 
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. 

Математическое 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. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. 

Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные 

системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших 
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данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды 
ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-

сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, 

используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. 
Параллельное программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных 

задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в области 
программного обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение 

специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 
эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего 

места в соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и 

создание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. 

Стандарты библиографических описаний. 
Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка 

литературы.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. 
Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или 

графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с 

использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, 

видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и 
мобильных приложений.  

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных 

работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы 
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в 

задачах математического моделирования). 

Базы данных 
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных 

объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и 

выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических 
задач. 

Автоматизированное проектирование 
Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы 

автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов. 

3D-моделирование 
Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. 

Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 
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Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. 

Искусственный интеллект.  
 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве 

Компьютерные сети 
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.  

Социальная информатика 
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.  

Информационная безопасность 
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 
обеспечение информационной безопасности.  

 

Углубленный уровень 

Введение. Информация и информационные процессы. Данные 

Способы представления данных. Различия в представлении данных, предназначенных для 

хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах и предназначенных для 

восприятия человеком.  
Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.. Информационное взаимодействие в 

системе, управление. Разомкнутые и замкнутые системы управления. Математическое и 

компьютерное моделирование систем управления. 

 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование. Передача данных 
Знаки, сигналы и символы. Знаковые системы.  
Равномерные и неравномерные коды. Префиксные коды. Условие Фано. Обратное условие 

Фано. Алгоритмы декодирования при использовании префиксных кодов. 

Сжатие данных. Учет частотности символов при выборе неравномерного кода. 
Оптимальное кодирование Хаффмана. Использование программ-архиваторов. Алгоритм LZW. 

Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнал, кодирующее и декодирующее 

устройства.  
Пропускная способность и помехозащищенность канала связи. Кодирование сообщений в 

современных средствах передачи данных.  

Искажение информации при передаче по каналам связи. Коды с возможностью 

обнаружения и исправления ошибок.  
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Способы защиты информации, передаваемой по каналам связи. Криптография 

(алгоритмы шифрования). Стеганография. 

Дискретизация 
Измерения и дискретизация. Частота и разрядность измерений. Универсальность 

дискретного представления информации. 
Дискретное представление звуковых данных. Многоканальная запись. Размер файла, 

полученного в результате записи звука.  

Дискретное представление статической и динамической графической информации.  

Сжатие данных при хранении графической и звуковой информации. 

Системы счисления 
Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости числа 

на основание системы счисления. 
Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной системе с заданным 

основанием. Алгоритмы построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным 

основанием и вычисления числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе 

счисления с заданным основанием. 
Арифметические действия в позиционных системах счисления.  

Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных системах 

счисления. Перевод смешанного числа в позиционную систему счисления с заданным основанием. 
Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. Компьютерная 

арифметика. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Операции «импликация», «эквиваленция». Логические функции.  

Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. 

Логические уравнения. 

Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Дизъюнктивная 
нормальная форма. Конъюнктивная нормальная форма.  

Логические элементы компьютеров. Построение схем из базовых логических элементов.  

Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Выигрышные стратегии. 

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 
количества различных путей между вершинами).  

Обход узлов дерева в глубину. Упорядоченные деревья (деревья, в которых упорядочены 

ребра, выходящие из одного узла).  

Использование деревьев при решении алгоритмических задач (примеры: анализ работы 
рекурсивных алгоритмов, разбор арифметических и логических выражений). Бинарное дерево. 

Использование деревьев при хранении данных. 

Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов 
окружающего мира.  

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмы и структуры данных 
Алгоритмы исследования элементарных функций, в частности – точного и приближенного 

решения квадратного уравнения с целыми и вещественными коэффициентами, определения 

экстремумов квадратичной функции на отрезке.  
Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в позиционной системе счисления.  

Алгоритмы, связанные с делимостью целых чисел. Алгоритм Евклида для определения 

НОД двух натуральных чисел.  
Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки последовательности чисел без 

использования дополнительной памяти, зависящей от длины последовательности (вычисление 

максимума, суммы; линейный поиск и т.п.). Обработка элементов последовательности, 
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удовлетворяющих определенному условию (вычисление суммы заданных элементов, их 

максимума и т.п.).  
Алгоритмы обработки массивов. Примеры: перестановка элементов данного одномерного 

массива в обратном порядке; циклический сдвиг элементов массива; заполнение двумерного 

числового массива по заданным правилам; поиск элемента в двумерном массиве; вычисление 
максимума и суммы элементов двумерного массива. Вставка и удаление элементов в массиве.  

Рекурсивные алгоритмы, в частности: нахождение натуральной и целой степени заданного 

ненулевого вещественного числа; вычисление факториалов; вычисление n-го элемента 

рекуррентной последовательности (например, последовательности Фибоначчи). Построение и 
анализ дерева рекурсивных вызовов. Возможность записи рекурсивных алгоритмов без явного 

использования рекурсии.  

Сортировка одномерных массивов. Квадратичные алгоритмы сортировки (пример: 
сортировка пузырьком). Слияние двух отсортированных массивов в один без использования 

сортировки.  

Алгоритмы анализа отсортированных массивов. Рекурсивная реализация сортировки 

массива на основе слияния двух его отсортированных фрагментов.  
Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: подсчет количества появлений 

символа в строке; разбиение строки на слова по пробельным символам; поиск подстроки внутри 

данной строки; замена найденной подстроки на другую строку.  
Построение графика функции, заданной формулой, программой или таблицей значений.  

Алгоритмы приближенного решения уравнений на данном отрезке, например, методом 

деления отрезка пополам. Алгоритмы приближенного вычисления длин и площадей, в том числе: 
приближенное вычисление длины плоской кривой путем аппроксимации ее ломаной; 

приближенный подсчет методом трапеций площади под графиком функции, заданной формулой, 

программой или таблицей значений. Приближенное вычисление площади фигуры методом 

Монте-Карло. Построение траекторий, заданных разностными схемами. Решение задач 
оптимизации. Алгоритмы вычислительной геометрии. Вероятностные алгоритмы.  

Сохранение и использование промежуточных результатов. Метод динамического 

программирования. 
Представление о структурах данных. Примеры: списки, словари, деревья, очереди. Хэш-

таблицы. 

Языки программирования  
Подпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. Рекурсивные процедуры 

и функции. 

Логические переменные. Символьные и строковые переменные. Операции над строками. 

Двумерные массивы (матрицы). Многомерные массивы. 
Средства работы с данными во внешней памяти. Файлы. 

Подробное знакомство с одним из универсальных процедурных языков программирования. 

Запись алгоритмических конструкций и структур данных в выбранном языке программирования. 
Обзор процедурных языков программирования. 

Представление о синтаксисе и семантике языка программирования. 

Понятие о непроцедурных языках программирования и парадигмах программирования. 

Изучение второго языка программирования.  

Разработка программ  
Этапы решения задач на компьютере.  

Структурное программирование. Проверка условия выполнения цикла до начала 
выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. 

Инвариант цикла. 

Методы проектирования программ «сверху вниз» и «снизу вверх». Разработка программ, 
использующих подпрограммы. 

Библиотеки подпрограмм и их использование. 

Интегрированная среда разработки программы на выбранном языке программирования. 

Пользовательский интерфейс интегрированной среды разработки программ.  
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Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы. 

Инкапсуляция, наследование, полиморфизм.  
Среды быстрой разработки программ. Графическое проектирование интерфейса 

пользователя. Использование модулей (компонентов) при разработке программ. 

Элементы теории алгоритмов 
Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга – пример абстрактной 

универсальной вычислительной модели. Тезис Чёрча–Тьюринга. 

Другие универсальные вычислительные модели (пример: машина Поста). Универсальный 

алгоритм. Вычислимые и невычислимые функции. Проблема остановки и ее неразрешимость. 
Абстрактные универсальные порождающие модели (пример: грамматики).  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

их зависимость от размера исходных данных. Сложность алгоритма сортировки слиянием 
(MergeSort).  

Примеры задач анализа алгоритмов: определение входных данных, при которых алгоритм 

дает указанный результат; определение результата алгоритма без его полного пошагового 

выполнения. 
Доказательство правильности программ. 

Математическое моделирование 
Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Проведение 

вычислительного эксперимента. Анализ достоверности (правдоподобия) результатов 

компьютерного эксперимента.  

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 
Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Построение математических моделей для решения практических задач. 

Имитационное моделирование. Моделирование систем массового обслуживания.  

Использование дискретизации и численных методов в математическом моделировании 
непрерывных процессов.  

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для 

проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности.  
 Компьютерный (виртуальный) и материальный прототипы изделия. Использование 

учебных систем автоматизированного проектирования. 

 

Информационно-коммуникационные технологии и их использование для анализа 

данных 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера 
Аппаратное обеспечение компьютеров. Персональный компьютер.  
Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные 

системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в 

коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные 
производства.  

Соответствие конфигурации компьютера решаемым задачам. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Классификация 
программного обеспечения. Многообразие операционных систем, их функции. Программное 

обеспечение мобильных устройств. 

Модель информационной системы «клиент–сервер». Распределенные модели построения 
информационных систем. Использование облачных технологий обработки данных в крупных 

информационных системах. 

Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. Системное 
администрирование. 

Тенденции развития компьютеров. Квантовые вычисления.  

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего 
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места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его 

использования.  
Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств 

ИКТ. Технология проведения профилактических работ над средствами ИКТ: диагностика 

неисправностей. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Технологии создания текстовых документов. Вставка графических объектов, таблиц. 

Использование готовых шаблонов и создание собственных.  

Средства поиска и замены. Системы проверки орфографии и грамматики. Нумерация 
страниц. Разработка гипертекстового документа: определение структуры документа, 

автоматическое формирование списка иллюстраций, сносок и цитат, списка используемой 

литературы и таблиц. Библиографическое описание документов. Коллективная работа с 
документами. Рецензирование текста. 

Средства создания и редактирования математических текстов. 

Технические средства ввода текста. Распознавание текста. Распознавание устной речи. 

Компьютерная верстка текста. Настольно-издательские системы. 

Работа с аудиовизуальными данными 
Технические средства ввода графических изображений. Кадрирование изображений. 

Цветовые модели. Коррекция изображений. Работа с многослойными изображениями. 
Работа с векторными графическими объектами. Группировка и трансформация объектов. 

Технологии ввода и обработки звуковой и видеоинформации.  

Технологии цифрового моделирования и проектирования новых изделий. Системы 
автоматизированного проектирования. Разработка простейших чертежей деталей и узлов с 

использованием примитивов системы автоматизированного проектирования. Аддитивные 

технологии (3D-печать). 

Электронные (динамические) таблицы 
Технология обработки числовой информации. Ввод и редактирование данных. 

Автозаполнение. Форматирование ячеек. Стандартные функции. Виды ссылок в формулах. 

Фильтрация и сортировка данных в диапазоне или таблице. Коллективная работа с данными. 
Подключение к внешним данным и их импорт. 

Решение вычислительных задач из различных предметных областей. 

Компьютерные средства представления и анализа данных. Визуализация данных. 

Базы данных 
Понятие и назначение базы данных (далее – БД). Классификация БД. Системы управления 

БД (СУБД). Таблицы. Запись и поле. Ключевое поле. Типы данных. Запрос. Типы запросов. 

Запросы с параметрами. Сортировка. Фильтрация. Вычисляемые поля.  
Формы. Отчеты. 

Многотабличные БД. Связи между таблицами. Нормализация. 

Подготовка и выполнение исследовательского проекта 
Технология выполнения исследовательского проекта: постановка задачи, выбор методов 

исследования, составление проекта и плана работ, подготовка исходных данных, проведение 

исследования, формулировка выводов, подготовка отчета. Верификация (проверка надежности и 

согласованности) исходных данных и валидация (проверка достоверности) результатов 
исследования. 

Статистическая обработка данных. Обработка результатов эксперимента. 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 
Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. 

Искусственный интеллект. Анализ данных с применением методов машинного обучения. 

Экспертные и рекомендательные системы. 
Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты физических 

экспериментов, интернет-данные, в частности данные социальных сетей). Технологии их 

обработки и хранения.  
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Работа в информационном пространстве 

Компьютерные сети 
Принципы построения компьютерных сетей. Аппаратные компоненты компьютерных 

сетей. Проводные и беспроводные телекоммуникационные каналы. Сетевые протоколы. 

Принципы межсетевого взаимодействия. Сетевые операционные системы. Задачи системного 
администрирования компьютеров и компьютерных сетей. 

Интернет. Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски подсети). Система доменных имен.  

Технология WWW. Браузеры. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Язык HTML. 
Динамические страницы. 

Разработка веб-сайтов. Язык HTML, каскадные таблицы стилей (CSS). Динамический 

HTML. Размещение веб-сайтов. 
Использование сценариев на языке Javascript. Формы. Понятие о серверных языках 

программирования.  

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. Сервисы Интернета. Геолокационные сервисы 
реального времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей 

и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. Облачные версии прикладных 

программных систем. 
Новые возможности и перспективы развития Интернета: мобильность, облачные 

технологии, виртуализация, социальные сервисы, доступность. Технологии «Интернета вещей». 

Развитие технологий распределенных вычислений. 

Социальная информатика 
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 

Проблема подлинности полученной информации. Государственные электронные сервисы и 

услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура. 
Информационные пространства коллективного взаимодействия. Сетевой этикет: правила 

поведения в киберпространстве.  

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись 
чисел, алфавитов национальных языков, библиотечного и издательского дела и др.) и 

компьютерной эры (языки программирования). 

Информационная безопасность 
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности АИС. Компьютерные вирусы и вредоносные программы. Использование 

антивирусных средств. 
Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Правовые нормы 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. Законодательство РФ в области 

программного обеспечения. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 
обеспечение информационной безопасности. 

 

Физика 
Программа по физике базового уровня на уровне среднего общего образования разработана 

на основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС СОО, а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания и 
концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы 

Содержание программы по физике направлено на формирование естественно-научной 

картины мира обучающихся 10–11 классов при обучении их физике на базовом уровне на основе 
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системно-деятельностного подхода. Программа по физике соответствует требованиям ФГОС СОО 

к планируемым личностным, предметным и метапредметным результатам обучения, а также 
учитывает необходимость реализации межпредметных связей физики с естественно-научными 

учебными предметами. В ней определяются основные цели изучения физики на уровне среднего 

общего образования, планируемые результаты освоения курса физики: личностные, 
метапредметные, предметные (на базовом уровне). 

Программа по физике включает: 

 планируемые результаты освоения курса физики на базовом уровне, в том числе 

предметные результаты по годам обучения; 

 содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, 
физической географией и астрономией. Использование и активное применение физических знаний 

определяет характер и развитие разнообразных технологий в сфере энергетики, транспорта, 

освоения космоса, получения новых материалов с заданными свойствами и других. Изучение 
физики вносит основной вклад в формирование естественно-научной картины мира обучающихся, 

в формирование умений применять научный метод познания при выполнении ими учебных 

исследований.  
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В основу курса физики для уровня среднего общего образования положен ряд идей, 

которые можно рассматривать как принципы его построения. 
Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, он 

содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и 

современной физики. 
Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён вокруг 

физических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о структурных 

уровнях материи, веществе и поле. 

Идея гуманитаризации. Её реализация предполагает использование гуманитарного 
потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, а также 

с мировоззренческими, нравственными и экологическими проблемами. 

Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомство с широким 
кругом технических и технологических приложений изученных теорий и законов.  

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, 

посвящённых экологическим проблемам современности, которые связаны с развитием техники и 

технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользования и экологической 
безопасности. 

Стержневыми элементами курса физики на уровне среднего общего образования являются 

физические теории (формирование представлений о структуре построения физической теории, 
роли фундаментальных законов и принципов в современных представлениях о природе, границах 

применимости теорий, для описания естественно-научных явлений и процессов).  

Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется прежде всего за счёт 
организации экспериментальной деятельности обучающихся. Для базового уровня курса физики – 

это использование системы фронтальных кратковременных экспериментов и лабораторных работ, 

которые в программе по физике объединены в общий список ученических практических работ. 

Выделение в указанном перечне лабораторных работ, проводимых для контроля и оценки, 
осуществляется участниками образовательного процесса исходя из особенностей планирования и 

оснащения кабинета физики. При этом обеспечивается овладение обучающимися умениями 

проводить косвенные измерения, исследования зависимостей физических величин и постановку 
опытов по проверке предложенных гипотез. 

Большое внимание уделяется решению расчётных и качественных задач. При этом для 

расчётных задач приоритетом являются задачи с явно заданной физической моделью, 
позволяющие применять изученные законы и закономерности как из одного раздела курса, так и 

интегрируя знания из разных разделов. Для качественных задач приоритетом являются задания на 

объяснение протекания физических явлений и процессов в окружающей жизни, требующие 

выбора физической модели для ситуации практико-ориентированного характера.  
В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническому обеспечению 

учебного процесса базовый уровень курса физики на уровне среднего общего образования должен 

изучаться в условиях предметного кабинета физики или в условиях интегрированного кабинета 
предметов естественно-научного цикла. В кабинете физики должно быть необходимое 

лабораторное оборудование для выполнения указанных в программе по физике ученических 

практических работ и демонстрационное оборудование.  

Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принципом минимальной 
достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программе по физике ключевых 

демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, эмпирических и 

фундаментальных законов, их технических применений.  
Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется в виде 

тематических комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта на двух обучающихся. 

Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть построены на комплексном 
использовании аналоговых и цифровых приборов, а также компьютерных измерительных систем в 

виде цифровых лабораторий. 

Основными целями изучения физики в общем образовании являются:  
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формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, 

развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 
развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского 

отношения к окружающим явлениям; 

формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 
фундаментальных законов физики; 

формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и научных 

доказательств; 

формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, 
техники и технологий. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в процессе изучения 

курса физики на уровне среднего общего образования: 
приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, 

включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую физику и элементы 

астрофизики; 

формирование умений применять теоретические знания для объяснения физических 
явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

освоение способов решения различных задач с явно заданной физической моделью, задач, 

подразумевающих самостоятельное создание физической модели, адекватной условиям задачи; 
понимание физических основ и принципов действия технических устройств и 

технологических процессов, их влияния на окружающую среду;  

овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических 
экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверности полученного 

результата; 

создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой 

деятельности. 
На изучение физики (базовый уровень) на уровне среднего общего образования отводится 

136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и практических работ 
является рекомендованным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытов с 

учётом индивидуальных особенностей обучающихся. 

  
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

 

10 КЛАСС 

 
Раздел 1. Физика и методы научного познания 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Эксперимент в физике.  
Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы 

и теории. Границы применимости физических законов. Принцип соответствия.  

Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей.  
Демонстрации 

Аналоговые и цифровые измерительные приборы, компьютерные датчики. 

 
Раздел 2. Механика 

Тема 1. Кинематика  

Механическое движение. Относительность механического движения. Система отсчёта. 
Траектория.  

Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорение 

материальной точки, их проекции на оси системы координат. Сложение перемещений и сложение 

скоростей.  
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Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости 

координат, скорости, ускорения, пути и перемещения материальной точки от времени.  
Свободное падение. Ускорение свободного падения.  

Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. Угловая скорость, линейная скорость. Период и частота обращения. 
Центростремительное ускорение.  

Технические устройства и практическое применение: спидометр, движение снарядов, 

цепные и ремённые передачи. 

Демонстрации 
Модель системы отсчёта, иллюстрация кинематических характеристик движения. 

Преобразование движений с использованием простых механизмов.  

Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве.  
Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту и горизонтально.  

Измерение ускорения свободного падения. 

Направление скорости при движении по окружности. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 
Изучение неравномерного движения с целью определения мгновенной скорости. 

Исследование соотношения между путями, пройденными телом за последовательные 

равные промежутки времени при равноускоренном движении с начальной скоростью, равной 
нулю. 

Изучение движения шарика в вязкой жидкости. 

Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 
Тема 2. Динамика 

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчёта.  

Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона для материальной 
точки. Третий закон Ньютона для материальных точек. 

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Первая космическая скорость.  

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 
Трение. Виды трения (покоя, скольжения, качения). Сила трения. Сухое трение. Сила 

трения скольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения. Сила сопротивления при движении 

тела в жидкости или газе.  
Поступательное и вращательное движение абсолютно твёрдого тела. 

Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. Условия равновесия твёрдого тела. 

Технические устройства и практическое применение: подшипники, движение 

искусственных спутников. 
Демонстрации 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 
Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 
Невесомость. Вес тела при ускоренном подъёме и падении. 

Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения. 

Условия равновесия твёрдого тела. Виды равновесия. 
Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение движения бруска по наклонной плоскости. 

Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине и резиновом образце, 
от их деформации.  

Исследование условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения. 

Тема 3. Законы сохранения в механике 
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Импульс материальной точки (тела), системы материальных точек. Импульс силы и 

изменение импульса тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  
Работа силы. Мощность силы. 

Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетической энергии. 

Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго деформированной пружины. 
Потенциальная энергия тела вблизи поверхности Земли.  

Потенциальные и непотенциальные силы. Связь работы непотенциальных сил с 

изменением механической энергии системы тел. Закон сохранения механической энергии. 

Упругие и неупругие столкновения. 
Технические устройства и практическое применение: водомёт, копёр, пружинный 

пистолет, движение ракет. 

Демонстрации 
Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 
Изучение абсолютно неупругого удара с помощью двух одинаковых нитяных маятников.  

Исследование связи работы силы с изменением механической энергии тела на примере 

растяжения резинового жгута. 
 

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика 

Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории 
Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование. 

Броуновское движение. Диффузия. Характер движения и взаимодействия частиц вещества. 

Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств вещества на основе этих 

моделей. Масса и размеры молекул. Количество вещества. Постоянная Авогадро.  
Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Шкала температур Цельсия.  

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

идеального газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 
движения частиц газа. Шкала температур Кельвина. Газовые законы. Уравнение Менделеева–

Клапейрона. Закон Дальтона. Изопроцессы в идеальном газе с постоянным количеством вещества. 

Графическое представление изопроцессов: изотерма, изохора, изобара.  
Технические устройства и практическое применение: термометр, барометр. 

Демонстрации 

Опыты, доказывающие дискретное строение вещества, фотографии молекул органических 

соединений. 
Опыты по диффузии жидкостей и газов.  

Модель броуновского движения.  

Модель опыта Штерна. 
Опыты, доказывающие существование межмолекулярного взаимодействия. 

Модель, иллюстрирующая природу давления газа на стенки сосуда. 

Опыты, иллюстрирующие уравнение состояния идеального газа, изопроцессы. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 
Определение массы воздуха в классной комнате на основе измерений объёма комнаты, 

давления и температуры воздуха в ней. 

Исследование зависимости между параметрами состояния разреженного газа. 
Тема 2. Основы термодинамики 

Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы и способы 

её изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия одноатомного идеального газа. 
Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная теплоёмкость вещества. 

Количество теплоты при теплопередаче.  

Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики. Применение первого 

закона термодинамики к изопроцессам. Графическая интерпретация работы газа. 
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Второй закон термодинамики. Необратимость процессов в природе. 

Тепловые машины. Принципы действия тепловых машин. Преобразования энергии в 
тепловых машинах. Коэффициент полезного действия тепловой машины. Цикл Карно и его 

коэффициент полезного действия. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Технические устройства и практическое применение: двигатель внутреннего сгорания, 
бытовой холодильник, кондиционер. 

Демонстрации 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы: вылет пробки из бутылки 

под действием сжатого воздуха, нагревание эфира в латунной трубке путём трения 
(видеодемонстрация).  

Изменение внутренней энергии (температуры) тела при теплопередаче.  

Опыт по адиабатному расширению воздуха (опыт с воздушным огнивом). 
Модели паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, реактивного двигателя. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение удельной теплоёмкости. 

Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы 
Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Абсолютная и относительная 

влажность воздуха. Насыщенный пар. Удельная теплота парообразования. Зависимость 

температуры кипения от давления.  
Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кристаллов. 

Жидкие кристаллы. Современные материалы. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 

плавления. Сублимация. 
Уравнение теплового баланса. 

Технические устройства и практическое применение: гигрометр и психрометр, 

калориметр, технологии получения современных материалов, в том числе наноматериалов, и 

нанотехнологии. 
Демонстрации 

Свойства насыщенных паров. 

Кипение при пониженном давлении. 
Способы измерения влажности. 

Наблюдение нагревания и плавления кристаллического вещества. 

Демонстрация кристаллов. 
Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение относительной влажности воздуха. 

 

Раздел 4. Электродинамика 
Тема 1. Электростатика 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Закон сохранения электрического заряда.  
Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный электрический заряд. Электрическое 

поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Линии 

напряжённости электрического поля. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Проводники и 
диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость.  

Электроёмкость. Конденсатор. Электроёмкость плоского конденсатора. Энергия 

заряженного конденсатора. 
Технические устройства и практическое применение: электроскоп, электрометр, 

электростатическая защита, заземление электроприборов, конденсатор, копировальный аппарат, 

струйный принтер. 
Демонстрации 

Устройство и принцип действия электрометра. 

Взаимодействие наэлектризованных тел. 

Электрическое поле заряженных тел. 
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Проводники в электростатическом поле. 

Электростатическая защита. 
Диэлектрики в электростатическом поле. 

Зависимость электроёмкости плоского конденсатора от площади пластин, расстояния 

между ними и диэлектрической проницаемости. 
Энергия заряженного конденсатора. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение электроёмкости конденсатора. 

Тема 2. Постоянный электрический ток. Токи в различных средах 
Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники тока. Сила 

тока. Постоянный ток.  

Напряжение. Закон Ома для участка цепи.  
Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление вещества. Последовательное, 

параллельное, смешанное соединение проводников.  

Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Мощность электрического тока.  

Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для 
полной (замкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание. 

Электронная проводимость твёрдых металлов. Зависимость сопротивления металлов от 

температуры. Сверхпроводимость.  
Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Свойства p–

n-перехода. Полупроводниковые приборы. 
Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Электролитическая 

диссоциация. Электролиз. 

Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Молния. 

Плазма. 
Технические устройства и практическое применение: амперметр, вольтметр, реостат, 

источники тока, электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, термометр 

сопротивления, вакуумный диод, термисторы и фоторезисторы, полупроводниковый диод, 
гальваника. 

Демонстрации 

Измерение силы тока и напряжения. 
Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, площади 

поперечного сечения и материала. 

Смешанное соединение проводников. 

Прямое измерение электродвижущей силы. Короткое замыкание гальванического элемента 
и оценка внутреннего сопротивления. 

Зависимость сопротивления металлов от температуры. 

Проводимость электролитов. 
Искровой разряд и проводимость воздуха. 

Односторонняя проводимость диода. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение смешанного соединения резисторов. 
Измерение электродвижущей силы источника тока и его внутреннего сопротивления. 

Наблюдение электролиза. 

Межпредметные связи 
Изучение курса физики базового уровня в 10 классе осуществляется с учётом 

содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и 

технологии. 
Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление, 

научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, модель, измерение. 
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Математика: решение системы уравнений, линейная функция, парабола, гипербола, их 

графики и свойства, тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, основное 
тригонометрическое тождество, векторы и их проекции на оси координат, сложение векторов. 

Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообмен живых 

организмов (виды теплопередачи, тепловое равновесие), электрические явления в живой природе.  
Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль вещества, 

молярная масса, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и газов, электрические свойства 

металлов, электролитическая диссоциация, гальваника. 

География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр. 
Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учёт трения в 

технике, подшипники, использование закона сохранения импульса в технике (ракета, водомёт и 

другие), двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, бытовой холодильник, кондиционер, 
технологии получения современных материалов, в том числе наноматериалов, и нанотехнологии, 

электростатическая защита, заземление электроприборов, ксерокс, струйный принтер, 

электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, гальваника. 

 
11 КЛАСС 

 

Раздел 4. Электродинамика 
Тема 3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Вектор 

магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции. 
Картина линий магнитной индукции поля постоянных магнитов. 

Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнитного поля длинного 

прямого проводника и замкнутого кольцевого проводника, катушки с током. Опыт Эрстеда. 

Взаимодействие проводников с током. 
Сила Ампера, её модуль и направление. 

Сила Лоренца, её модуль и направление. Движение заряженной частицы в однородном 

магнитном поле. Работа силы Лоренца. 
Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции. 

Электродвижущая сила индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея. 

Вихревое электрическое поле. Электродвижущая сила индукции в проводнике, 
движущемся поступательно в однородном магнитном поле. 

Правило Ленца. 

Индуктивность. Явление самоиндукции. Электродвижущая сила самоиндукции.  

Энергия магнитного поля катушки с током. 
Электромагнитное поле. 

Технические устройства и практическое применение: постоянные магниты, 

электромагниты, электродвигатель, ускорители элементарных частиц, индукционная печь. 
Демонстрации 

Опыт Эрстеда.  

Отклонение электронного пучка магнитным полем.  

Линии индукции магнитного поля. 
Взаимодействие двух проводников с током. 

Сила Ампера. 

Действие силы Лоренца на ионы электролита. 
Явление электромагнитной индукции.  

Правило Ленца. 

Зависимость электродвижущей силы индукции от скорости изменения магнитного потока. 
Явление самоиндукции. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение магнитного поля катушки с током. 

Исследование действия постоянного магнита на рамку с током. 
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Исследование явления электромагнитной индукции. 

 
Раздел 5. Колебания и волны 

Тема 1. Механические и электромагнитные колебания 

Колебательная система. Свободные механические колебания. Гармонические колебания. 
Период, частота, амплитуда и фаза колебаний. Пружинный маятник. Математический маятник. 

Уравнение гармонических колебаний. Превращение энергии при гармонических колебаниях.  

 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном 
колебательном контуре. Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. 

Формула Томсона. Закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре. 

Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные механические колебания. 
Резонанс. Вынужденные электромагнитные колебания.  

Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. Мощность переменного тока. 

Амплитудное и действующее значение силы тока и напряжения.  

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. 
Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использования электроэнергии 

в повседневной жизни.  

Технические устройства и практическое применение: электрический звонок, генератор 
переменного тока, линии электропередач. 

Демонстрации 

Исследование параметров колебательной системы (пружинный или математический 
маятник). 

Наблюдение затухающих колебаний. 

Исследование свойств вынужденных колебаний. 

Наблюдение резонанса.  
Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения от времени) для электромагнитных 

колебаний. 
Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивности и 

конденсатора. 

Модель линии электропередачи. 
Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Исследование зависимости периода малых колебаний груза на нити от длины нити и массы 

груза. 

Исследование переменного тока в цепи из последовательно соединённых конденсатора, 
катушки и резистора. 

Тема 2. Механические и электромагнитные волны 

Механические волны, условия распространения. Период. Скорость распространения и 
длина волны. Поперечные и продольные волны. Интерференция и дифракция механических волн. 

Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука. 

Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимная 

ориентация векторов E, B, V в электромагнитной волне. Свойства электромагнитных волн: 
отражение, преломление, поляризация, дифракция, интерференция. Скорость электромагнитных 

волн. 

Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике и быту. 
Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация. 

Электромагнитное загрязнение окружающей среды. 

Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты, 
ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, 

телефон, СВЧ-печь. 

Демонстрации 

Образование и распространение поперечных и продольных волн. 
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Колеблющееся тело как источник звука. 

Наблюдение отражения и преломления механических волн. 
Наблюдение интерференции и дифракции механических волн. 

Звуковой резонанс. 

Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотой колебаний. 
Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, 

дифракция, интерференция. 

Тема 3. Оптика 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Луч 
света. Точечный источник света.  

Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в плоском зеркале.  

Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель преломления. 
Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего отражения. 

Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет. 

Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние и оптическая 

сила тонкой линзы. Построение изображений в собирающих и рассеивающих линзах. Формула 
тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой. 

Пределы применимости геометрической оптики. 

Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблюдения 
максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух синфазных когерентных 

источников. 

Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных максимумов при 
падении монохроматического света на дифракционную решётку. 

Поляризация света. 

Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат, 

проекционный аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционная решётка, 
поляроид. 

Демонстрации 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Оптические приборы. 
Полное внутреннее отражение. Модель световода. 

Исследование свойств изображений в линзах. 

Модели микроскопа, телескопа. 
Наблюдение интерференции света. 

Наблюдение дифракции света. 

Наблюдение дисперсии света.  

Получение спектра с помощью призмы. 
Получение спектра с помощью дифракционной решётки. 

Наблюдение поляризации света. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 
Измерение показателя преломления стекла.  

Исследование свойств изображений в линзах. 

Наблюдение дисперсии света. 

 
Раздел 6. Основы специальной теории относительности 

Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории 

относительности: инвариантность модуля скорости света в вакууме, принцип относительности 
Эйнштейна. 

Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение длины. 

Энергия и импульс релятивистской частицы. 
Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя.  

 

Раздел 7. Квантовая физика 

Тема 1. Элементы квантовой оптики 
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Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергия и импульс фотона.  

Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А. Г. Столетова. Законы фотоэффекта. 
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта. 

Давление света. Опыты П. Н. Лебедева. 

Химическое действие света. 
Технические устройства и практическое применение: фотоэлемент, фотодатчик, солнечная 

батарея, светодиод. 

Демонстрации 

Фотоэффект на установке с цинковой пластиной. 
Исследование законов внешнего фотоэффекта.  

Светодиод. 

Солнечная батарея. 
Тема 2. Строение атома 

Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц. Планетарная модель 

атома. Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома с одного уровня 

энергии на другой. Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водорода.  
Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм.  

Спонтанное и вынужденное излучение.  

Технические устройства и практическое применение: спектральный анализ (спектроскоп), 
лазер, квантовый компьютер. 

Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. 
Определение длины волны лазера. 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Лазер. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 
Наблюдение линейчатого спектра. 

Тема 3. Атомное ядро 

Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. Открытие радиоактивности. 
Опыты Резерфорда по определению состава радиоактивного излучения. Свойства альфа-, бета-, 

гамма-излучения. Влияние радиоактивности на живые организмы.  

Открытие протона и нейтрона. Нуклонная модель ядра Гейзенберга–Иваненко. Заряд ядра. 
Массовое число ядра. Изотопы.  

Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение. Закон 

радиоактивного распада. 

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра. 
Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. 

Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы ядерной энергетики. 

Экологические аспекты ядерной энергетики. 
Элементарные частицы. Открытие позитрона.  

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 

Фундаментальные взаимодействия. Единство физической картины мира. 

Технические устройства и практическое применение: дозиметр, камера Вильсона, ядерный 
реактор, атомная бомба. 

Демонстрации 

Счётчик ионизирующих частиц. 
Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Исследование треков частиц (по готовым фотографиям). 

 
Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики 

Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение астрономии. 

Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение.  

Солнечная система.  
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Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд. Звёзды, их основные 

характеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость». Звёзды главной 
последовательности. Зависимость «масса – светимость» для звёзд главной последовательности. 

Внутреннее строение звёзд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 

звёзд. Этапы жизни звёзд. 
Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. Типы 

галактик. Радиогалактики и квазары. Чёрные дыры в ядрах галактик. 

Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. Теория Большого 

взрыва. Реликтовое излучение. 
Масштабная структура Вселенной. Метагалактика.  

Нерешённые проблемы астрономии. 

Ученические наблюдения 
Наблюдения невооружённым глазом с использованием компьютерных приложений для 

определения положения небесных объектов на конкретную дату: основные созвездия Северного 

полушария и яркие звёзды. 

Наблюдения в телескоп Луны, планет, Млечного Пути. 
Обобщающее повторение 

Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной и этической 

сферах деятельности человека, роль и место физики и астрономии в современной научной картине 
мира, роль физической теории в формировании представлений о физической картине мира, место 

физической картины мира в общем ряду современных естественно-научных представлений о 

природе. 
Межпредметные связи 

Изучение курса физики базового уровня в 11 классе осуществляется с учётом 

содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и 

технологии. 
Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление, 

научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, модель, измерение. 
Математика: решение системы уравнений, тригонометрические функции: синус, косинус, 

тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество, векторы и их проекции на оси 

координат, сложение векторов, производные элементарных функций, признаки подобия 
треугольников, определение площади плоских фигур и объёма тел. 

Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движения в живой 

природе, оптические явления в живой природе, действие радиации на живые организмы. 

Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрдых тел, механизмы 
образования кристаллической решётки, спектральный анализ. 

География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъёмка земной 

поверхности, предсказание землетрясений. 
Технология: линии электропередач, генератор переменного тока, электродвигатель, 

индукционная печь, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, 

проекционный аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея. 

  

Химия 

 

Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на основе 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

требований к результатам освоения федеральной образовательной программы среднего общего 

образования (ФОП СОО), представленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте СОО, с учётом Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные образовательные 

программы, и основных положений «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» (Распоряжение Правительства РФ от 29.05. 2015 № 996 - р.). 
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Основу подходов к разработке программы по химии, к определению общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Химия» для 10–11 
классов на базовом уровне составили концептуальные положения ФГОС СОО о 

взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и требований к уровню 

подготовки выпускников.  
Химическое образование, получаемое выпускниками общеобразовательной организации, 

является неотъемлемой частью их образованности. Оно служит завершающим этапом реализации 

на соответствующем ему базовом уровне ключевых ценностей, присущих целостной системе 

химического образования. Эти ценности касаются познания законов природы, формирования 
мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически обоснованного отношения к 

своему здоровью и природной среде. Реализуется химическое образование обучающихся на 

уровне среднего общего образования средствами учебного предмета «Химия», содержание и 
построение которого определены в программе по химии с учётом специфики науки химии, её 

значения в познании природы и в материальной жизни общества, а также с учётом общих целей и 

принципов, характеризующих современное состояние системы среднего общего образования в 

Российской Федерации.  
Химия как элемент системы естественных наук играет особую роль в современной 

цивилизации, в создании новой базы материальной культуры. Она вносит свой вклад в 

формирование рационального научного мышления, в создание целостного представления об 
окружающем мире как о единстве природы и человека, которое формируется в химии на основе 

понимания вещественного состава окружающего мира, осознания взаимосвязи между строением 

веществ, их свойствами и возможными областями применения. 
Тесно взаимодействуя с другими естественными науками, химия стала неотъемлемой 

частью мировой культуры, необходимым условием успешного труда и жизни каждого члена 

общества. Современная химия как наука созидательная, как наука высоких технологий направлена 

на решение глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, 
пищевой, экологической безопасности и охраны здоровья. 

В соответствии с общими целями и принципами среднего общего образования содержание 

предмета «Химия» (10–11 классы, базовый уровень изучения) ориентировано преимущественно на 
общекультурную подготовку обучающихся, необходимую им для выработки мировоззренческих 

ориентиров, успешного включения в жизнь социума, продолжения образования в различных 

областях, не связанных непосредственно с химией. 
Составляющими предмета «Химия» являются базовые курсы – «Органическая химия» и 

«Общая и неорганическая химия», основным компонентом содержания которых являются основы 

базовой науки: система знаний по неорганической химии (с включением знаний из общей химии) 

и органической химии. Формирование данной системы знаний при изучении предмета 
обеспечивает возможность рассмотрения всего многообразия веществ на основе общих понятий, 

законов и теорий химии. 

Структура содержания курсов – «Органическая химия» и «Общая и неорганическая 
химия» сформирована в программе по химии на основе системного подхода к изучению учебного 

материала и обусловлена исторически обоснованным развитием знаний на определённых 

теоретических уровнях. Так, в курсе органической химии вещества рассматриваются на уровне 

классической теории строения органических соединений, а также на уровне стереохимических и 
электронных представлений о строении веществ. Сведения об изучаемых в курсе веществах 

даются в развитии – от углеводородов до сложных биологически активных соединений. В курсе 

органической химии получают развитие сформированные на уровне основного общего 
образования первоначальные представления о химической связи, классификационных признаках 

веществ, зависимости свойств веществ от их строения, о химической реакции. 

Под новым углом зрения в предмете «Химия» базового уровня рассматривается изученный 
на уровне основного общего образования теоретический материал и фактологические сведения о 

веществах и химической реакции. Так, в частности, в курсе «Общая и неорганическая химия» 

обучающимся предоставляется возможность осознать значение периодического закона с 
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общетеоретических и методологических позиций, глубже понять историческое изменение 

функций этого закона – от обобщающей до объясняющей и прогнозирующей.  
Единая система знаний о важнейших веществах, их составе, строении, свойствах и 

применении, а также о химических реакциях, их сущности и закономерностях протекания 

дополняется в курсах 10 и 11 классов элементами содержания, имеющими культурологический и 
прикладной характер. Эти знания способствуют пониманию взаимосвязи химии с другими 

науками, раскрывают её роль в познавательной и практической деятельности человека, 

способствуют воспитанию уважения к процессу творчества в области теории и практических 

приложений химии, помогают выпускнику ориентироваться в общественно и личностно значимых 
проблемах, связанных с химией, критически осмысливать информацию и применять её для 

пополнения знаний, решения интеллектуальных и экспериментальных исследовательских задач. В 

целом содержание учебного предмета «Химия» данного уровня изучения ориентировано на 
формирование у обучающихся мировоззренческой основы для понимания философских идей, 

таких как: материальное единство неорганического и органического мира, обусловленность 

свойств веществ их составом и строением, познаваемость природных явлений путём эксперимента  

и решения противоречий между новыми фактами и теоретическими предпосылками, осознание 
роли химии в решении экологических проблем, а также проблем сбережения энергетических 

ресурсов, сырья, создания новых технологий и материалов. 

В плане решения задач воспитания, развития и социализации обучающихся принятые 
программой по химии подходы к определению содержания и построения предмета 

предусматривают формирование универсальных учебных действий, имеющих базовое значение 

для различных видов деятельности: решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, 
необходимых для приобретения опыта практической и исследовательской деятельности, 

занимающей важное место в познании химии. 

В практике преподавания химии как на уровне основного общего образования, так и на 

уровне среднего общего образования, при определении содержательной характеристики целей 
изучения предмета направлением первостепенной значимости традиционно признаётся 

формирование основ химической науки как области современного естествознания, практической 

деятельности человека и как одного из компонентов мировой культуры. С методической точки 
зрения такой подход к определению целей изучения предмета является вполне оправданным. 

Согласно данной точке зрения главными целями изучения предмета «Химия» на базовом 

уровне (10 –11 кл.) являются: 
• формирование системы химических знаний как важнейшей составляющей 

естественно-научной картины мира, в основе которой лежат ключевые понятия, фундаментальные 

законы и теории химии, освоение языка науки, усвоение и понимание сущности доступных 

обобщений мировоззренческого характера, ознакомление с историей их развития и становления; 
• формирование и развитие представлений о научных методах познания веществ и 

химических реакций, необходимых для приобретения умений ориентироваться в мире веществ и 

химических явлений, имеющих место в природе, в практической и повседневной жизни; 
• развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдением и 

объяснением химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с 

веществами. 

Наряду с этим, содержательная характеристика целей и задач изучения предмета в 
программе по химии уточнена и скорректирована в соответствии с новыми приоритетами в 

системе среднего общего образования. Сегодня в преподавании химии в большей степени 

отдаётся предпочтение практической компоненте содержания обучения, ориентированной на 
подготовку выпускника общеобразовательной организации, владеющего не набором знаний, а 

функциональной грамотностью, то есть способами и умениями активного получения знаний и 

применения их в реальной жизни для решения практических задач. 
В связи с этим при изучении предмета «Химия» доминирующее значение приобретают 

такие цели и задачи, как: 

адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира, формирование 

интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, сотрудничеству, 
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самостоятельному принятию грамотных решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных 

с веществами и их применением; 
формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, поиска, анализа и 

обработки информации, необходимых для приобретения опыта деятельности, которая занимает 
важное место в познании химии, а также для оценки с позиций экологической безопасности 

характера влияния веществ и химических процессов на организм человека и природную среду;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся: способности самостоятельно приобретать новые знания по химии в соответствии с 
жизненными потребностями, использовать современные информационные технологии для поиска 

и анализа учебной и научно-популярной информации химического содержания; 

формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логического мышления, 
наблюдательности, собранности, аккуратности, которые особенно необходимы, в частности, при 

планировании и проведении химического эксперимента; 

воспитание у обучающихся убеждённости в гуманистической направленности химии, её 

важной роли в решении глобальных проблем рационального природопользования, пополнения 
энергетических ресурсов и сохранения природного равновесия, осознания необходимости 

бережного отношения к природе и своему здоровью, а также приобретения опыта использования 

полученных знаний для принятия грамотных решений в ситуациях, связанных с химическими 
явлениями. 

В учебном плане среднего общего образования предмет «Химия» базового уровня входит в 

состав предметной области «Естественно-научные предметы». 
Общее число часов, отведённых для изучения химии, на базовом уровне среднего общего 

образования, составляет 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 

час в неделю). 

  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

10 КЛАСС 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 
Теоретические основы органической химии 

Предмет органической химии: её возникновение, развитие и значение в получении новых 

веществ и материалов. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова, её основные 

положения. Структурные формулы органических веществ. Гомология, изомерия. Химическая 
связь в органических соединениях – одинарные и кратные связи. 

Представление о классификации органических веществ. Номенклатура органических 

соединений (систематическая) и тривиальные названия важнейших представителей классов 
органических веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцами органических веществ и материалами на их основе, моделирование молекул 

органических веществ, наблюдение и описание демонстрационных опытов по превращению 
органических веществ при нагревании (плавление, обугливание и горение). 

Углеводороды 

Алканы: состав и строение, гомологический ряд. Метан и этан – простейшие 
представители алканов: физические и химические свойства (реакции замещения и горения), 

нахождение в природе, получение и применение.  

Алкены: состав и строение, гомологический ряд. Этилен и пропилен – простейшие 
представители алкенов: физические и химические свойства (реакции гидрирования, 

галогенирования, гидратации, окисления и полимеризации), получение и применение.  

Алкадиены: бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, важнейшие химические свойства 

(реакция полимеризации). Получение синтетического каучука и резины. 
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Алкины: состав и особенности строения, гомологический ряд. Ацетилен – простейший 

представитель алкинов: состав, строение, физические и химические свойства (реакции 
гидрирования, галогенирования, гидратации, горения), получение и применение.  

Арены. Бензол: состав, строение, физические и химические свойства (реакции 

галогенирования и нитрования), получение и применение. Толуол: состав, строение, физические и 
химические свойства (реакции галогенирования и нитрования), получение и применение. 

Токсичность аренов. Генетическая связь между углеводородами, принадлежащими к различным 

классам.  

Природные источники углеводородов. Природный газ и попутные нефтяные газы. Нефть и 
её происхождение. Способы переработки нефти: перегонка, крекинг (термический, 

каталитический), пиролиз. Продукты переработки нефти, их применение в промышленности и в 

быту. Каменный уголь и продукты его переработки.  
Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцами пластмасс, каучуков и резины, коллекции «Нефть» и «Уголь», моделирование молекул 

углеводородов и галогенопроизводных, проведение практической работы: получение этилена и 

изучение его свойств.  
Расчётные задачи. 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количества исходного 

вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству одного из исходных 
веществ или продуктов реакции). 

Кислородсодержащие органические соединения 

Предельные одноатомные спирты. Метанол и этанол: строение, физические и химические 
свойства (реакции с активными металлами, галогеноводородами, горение), применение. 

Водородные связи между молекулами спиртов. Действие метанола и этанола на организм 

человека.  

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин: строение, физические и химические 
свойства (взаимодействие со щелочными металлами, качественная реакция на многоатомные 

спирты). Действие на организм человека. Применение глицерина и этиленгликоля.  

Фенол: строение молекулы, физические и химические свойства. Токсичность фенола. 
Применение фенола.  

Альдегиды и кетоны. Формальдегид, ацетальдегид: строение, физические и химические 

свойства (реакции окисления и восстановления, качественные реакции), получение и применение.  
Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты: 

строение, физические и химические свойства (свойства, общие для класса кислот, реакция 

этерификации), получение и применение. Стеариновая и олеиновая кислоты как представители 

высших карбоновых кислот. Мыла как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие. 
Сложные эфиры как производные карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. Жиры. 

Гидролиз жиров. Применение жиров. Биологическая роль жиров. 

Углеводы: состав, классификация углеводов (моно-, ди- и полисахариды). Глюкоза – 
простейший моносахарид: особенности строения молекулы, физические и химические свойства 

(взаимодействие с гидроксидом меди(II), окисление аммиачным раствором оксида серебра(I), 

восстановление, брожение глюкозы), нахождение в природе, применение, биологическая роль. 

Фотосинтез. Фруктоза как изомер глюкозы.  
Крахмал и целлюлоза как природные полимеры. Строение крахмала и целлюлозы. 

Физические и химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с иодом). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: проведение, наблюдение 
и описание демонстрационных опытов: горение спиртов, качественные реакции одноатомных 

спиртов (окисление этанола оксидом меди(II)), многоатомных спиртов (взаимодействие глицерина 

с гидроксидом меди(II)), альдегидов (окисление аммиачным раствором оксида серебра(I) и 
гидроксидом меди(II), взаимодействие крахмала с иодом), проведение практической работы: 

свойства раствора уксусной кислоты. 

Расчётные задачи. 
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Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количества исходного 

вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству одного из исходных 
веществ или продуктов реакции). 

Азотсодержащие органические соединения. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Физические и химические 
свойства аминокислот (на примере глицина). Биологическое значение аминокислот. Пептиды. 

Белки как природные высокомолекулярные соединения. Первичная, вторичная и третичная 

структура белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные реакции на 

белки.  
Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: наблюдение и описание 

демонстрационных опытов: денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков. 

Высокомолекулярные соединения 
Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методы 

синтеза высокомолекулярных соединений – полимеризация и поликонденсация.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 
образцами природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков. 

Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при изучении органической химии в 10 классе 
осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, 

являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, закон, теория, 
анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, молекула, энергетический уровень, 

вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, физические величины и единицы их 
измерения. 

Биология: клетка, организм, биосфера, обмен веществ в организме, фотосинтез, 

биологически активные вещества (белки, углеводы, жиры, ферменты). 
География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы. 

Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющие средства, 

лекарственные и косметические препараты, материалы из искусственных и синтетических 
волокон. 

 

Углубленный уровень 

Рабочая программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

требований к результатам освоения федеральной образовательной программы среднего общего 

образования(ФОП СОО), представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте СОО, с учётом Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные образовательные 

программы, и основных положений «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года» (Распоряжение Правительства РФ от 29.05. 2015 № 996 - р.). 

Химия на уровне углублённого изучения занимает важное место в системе естественно-научного 

образования учащихся 10–11 классов. Изучение предмета, реализуемое в условиях 

дифференцированного, профильного обучения, призвано обеспечить общеобразовательную и 

общекультурную подготовку выпускников школы, необходимую для адаптации их к быстро 

меняющимся условиям жизни в социуме, а также для продолжения обучения в организациях 

профессионального образования, в которых химия является одной из приоритетных дисциплин. 

В программе по химии назначение предмета «Химия» получает подробную интерпретацию в 

соответствии с основополагающими положениями ФГОС СОО о взаимообусловленности целей, 
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содержания, результатов обучения и требований к уровню подготовки выпускников. 

Свидетельством тому являются следующие выполняемые программой по химии функции: 

 информационно-методическая, реализация которой обеспечивает получение 

представления о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами предмета, изучаемого в рамках конкретного профиля; 

 организационно-планирующая, которая предусматривает 

определение: принципов структурирования и последовательности изучения учебного 

материала, количественных и качественных его характеристик; подходов к 

формированию содержательной основы контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся в рамках итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена по химии. 

Программа для углублённого изучения химии: 

 устанавливает инвариантное предметное содержание, обязательное для изучения в 

рамках отдельных профилей, предусматривает распределение и структурирование его 

по классам, основным содержательным линиям/разделам курса; 

 даёт примерное распределение учебного времени, рекомендуемого для изучения 

отдельных тем; 

 предлагает примерную последовательность изучения учебного материала с учётом 

логики построения курса, внутрипредметных и межпредметных связей; 

 даёт методическую интерпретацию целей и задач изучения предмета на 

углублённом уровне с учётом современных приоритетов в системе среднего общего 

образования, содержательной характеристики планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования (личностных, 

метапредметных, предметных), а также с учётом основных видов учебно-

познавательных действий обучающегося по освоению содержания предмета. 

По всем названным позициям в программе по химии предусмотрена преемственность с 

обучением химии на уровне основного общего образования. За пределами установленной 

программой по химии обязательной (инвариантной) составляющей содержания учебного 

предмета 

«Химия» остаётся возможность выбора его вариативной составляющей, которая должна 

определяться в соответствии с направлением конкретного профиля обучения. 

В соответствии с концептуальными положениями ФГОС СОО о назначении предметов базового 

и углублённого уровней в системе дифференцированного обучения на уровне среднего общего 

образования химия на уровне углублённого изучения направлен на реализацию преемственности 

с последующим этапом получения химического образования в рамках изучения специальных 

естественно-научных и химических дисциплин в вузах и организациях среднего 

профессионального образования. В этой связи изучение предмета «Химия» ориентировано 

преимущественно на расширение и углубление теоретической и практической подготовки 

обучающихся, выбравших определённый профиль обучения, в том числе с перспективой 

последующего получения химического образования в организациях профессионального 

образования. Наряду с этим, в свете требований ФГОС СОО к планируемым результатам 

освоения федеральной образовательной программы среднего общего образования изучение 

предмета «Химия» ориентировано также на решение задач воспитания и социального развития 

обучающихся, на формирование у них общеинтеллектуальных умений, умений рационализации 

учебного труда и обобщённых способов деятельности, имеющих междисциплинарный, 

надпредметный характер. 

Составляющими предмета «Химия» на уровне углублённого изучения являются углублённые 

курсы – «Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия». При определении подходов 
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к отбору и структурной организации содержания этих курсов в программе по химии за основу 

приняты положения ФГОС СОО о различиях базового и углублённого уровней изучения 

предмета. 

Основу содержания курсов «Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия» 

составляет совокупность предметных знаний и умений, относящихся к базовому уровню 

изучения предмета. Эта система знаний получает определённое теоретическое дополнение, 

позволяющее осознанно освоить существенно больший объём фактологического материала. Так, 

на углублённом уровне изучения предмета обеспечена возможность значительного увеличения 

объёма знаний о химических элементах и свойствах их соединений на основе расширения и 

углубления представлений о строении вещества, химической связи и закономерностях 

протекания реакций, рассматриваемых с точки зрения химической кинетики и термодинамики. 

Изучение периодического закона и Периодической системы химических элементов базируется на 

современных квантовомеханических представлениях о строении атома. Химическая связь 

объясняется с точки зрения энергетических изменений при её образовании и разрушении, а также 

с точки зрения механизмов её образования. Изучение типов реакций дополняется 

формированием представлений об электрохимических процессах и электролизе расплавов и 

растворов веществ. В курсе органической химии при рассмотрении реакционной способности 

соединений уделяется особое внимание вопросам об электронных эффектах, о взаимном 

влиянии атомов в молекулах и механизмах реакций. 

Особое значение имеет то, что на содержание курсов химии углублённого уровня изучения для 

классов определённого профиля (главным образом на их структуру и характер дополнений к 

общей системе предметных знаний) оказывают влияние смежные предметы. Так, например, в 

содержании предмета для классов химико-физического профиля большое значение будут иметь 

элементы учебного материала по общей химии. При изучении предмета в данном случае акцент 

будет сделан на общность методов познания, общность законов и теорий в химии и в физике: 

атомно- молекулярная теория (молекулярная теория в физике), законы сохранения массы и 

энергии, законы термодинамики, электролиза, представления о строении веществ и другое. 

В то же время в содержании предмета для классов химико- биологического профиля больший 

удельный вес будет иметь органическая химия. В этом случае предоставляется возможность для 

более обстоятельного рассмотрения химической организации клетки как биологической системы, 

в состав которой входят, к примеру, такие структурные компоненты, как липиды, белки, 

углеводы, нуклеиновые кислоты и другие. При этом знания о составе и свойствах представителей  

основных классов органических веществ служат основой для изучения сущности процессов 

фотосинтеза, дыхания, пищеварения. 

В плане формирования основ научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания 

и опыта практического применения научных знаний изучение предмета «Химия» на углублённом 

уровне основано на межпредметных связях с учебными предметами, входящими в состав 

предметных областей «Естественно-научные предметы», «Математика и информатика» и 

«Русский язык и литература». 

При изучении учебного предмета «Химия» на углублённом уровне также, как на уровне 

основного и среднего общего образования (на базовом уровне), задачей первостепенной 

значимости является формирование основ науки химии как области современного 

естествознания, практической деятельности человека и одного из компонентов мировой 

культуры. Решение этой задачи на углублённом уровне изучения предмета предполагает 

реализацию таких целей, как: 

 формирование представлений: о материальном единстве мира, закономерностях и 

познаваемости явлений природы, о месте химии в системе естественных наук и её 

ведущей роли в обеспечении устойчивого развития человечества: в решении проблем 
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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; 

 освоение системы знаний, лежащих в основе химической составляющей 

естественно-научной картины мира: фундаментальных понятий, законов и теорий 

химии, современных представлений о строении вещества на разных уровнях – 

атомном, ионно- молекулярном, надмолекулярном, о термодинамических и 

кинетических закономерностях протекания химических реакций, о химическом 

равновесии, растворах и дисперсных системах, об общих научных принципах 

химического производства; 

 формирование у обучающихся осознанного понимания востребованности 

системных химических знаний для объяснения ключевых идей и проблем современной 

химии, для объяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественно-научную 

природу; грамотного решения проблем, связанных с химией, прогнозирования, анализа 

и оценки с позиций экологической безопасности последствий бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с химическим производством, 

использованием и переработкой веществ; 

 углубление представлений о научных методах познания, необходимых для 

приобретения умений ориентироваться в мире веществ и объяснения химических 

явлений, имеющих место в природе, в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

В плане реализации первоочередных воспитательных и развивающих функций целостной 

системы среднего общего образования при изучении предмета «Химия» на углублённом уровне 

особую актуальность приобретают такие цели и задачи, как: 

 воспитание убеждённости в познаваемости явлений природы, уважения к процессу 

творчества в области теоретических и прикладных исследований в химии, 

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; 

 развитие мотивации к обучению и познанию, способностей к самоконтролю и 

самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, формирование у них сознательного отношения к самообразованию и 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности, ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом 

образе жизни; 

 формирование умений и навыков разумного природопользования, развитие 

экологической культуры, приобретение опыта общественно- полезной экологической 

деятельности. 

Общее число часов, предусмотренных для изучения химии на углубленном уровне среднего 

общего образования, составляет 272 часов: в 10 классе – 136 часа (4 часа в неделю), в 11 классе – 

136 часа (4 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 10 КЛАСС 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Теоретические основы органической химии. 

Предмет и значение органической химии, представление о многообразии органических 

соединений. 

Электронное строение атома углерода: основное и возбуждённое состояния. Валентные 
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возможности атома углерода. Химическая связь в органических соединениях. Типы 

гибридизации атомных орбиталей углерода. Механизмы образования ковалентной связи 

(обменный и донорно- акцепторный). Типы перекрывания атомных орбиталей, σ- и π-связи. 

Одинарная, двойная и тройная связь. Способы разрыва связей в молекулах органических 

веществ. Понятие о свободном радикале, нуклеофиле и электрофиле. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова и современные представления о 

структуре молекул. Значение теории строения органических соединений. Молекулярные и 

структурные формулы. Структурные формулы различных видов: развёрнутая, сокращённая, 

скелетная. Изомерия. Виды изомерии: структурная, пространственная. Электронные эффекты в 

молекулах органических соединений (индуктивный и мезомерный эффекты). 

Представление о классификации органических веществ. Понятие о функциональной группе. 

Гомология. Гомологические ряды. Систематическая номенклатура органических соединений 

(IUPAC) и тривиальные названия отдельных представителей. 

Особенности и классификация органических реакций. Окислительно- восстановительные реакции 

в органической химии. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с образцами 

органических веществ и материалами на их основе, опыты по превращению органических 

веществ при нагревании (плавление, обугливание и горение), конструирование моделей молекул 

органических веществ. 

Углеводороды. 

Алканы. Гомологический ряд алканов, общая формула, номенклатура и изомерия. Электронное и 

пространственное строение молекул алканов, sp3- гибридизация атомных орбиталей углерода, σ-

связь. Физические свойства алканов. 

Химические свойства алканов: реакции замещения, изомеризации, дегидрирования, циклизации, 

пиролиза, крекинга, горения. Представление о механизме реакций радикального замещения. 

Нахождение в природе. Способы получения и применение алканов. 

Циклоалканы. Общая формула, номенклатура и изомерия. Особенности строения и химических 

свойств малых (циклопропан, циклобутан) и обычных (циклопентан, циклогексан) 

циклоалканов. Способы получения и применение циклоалканов. 

Алкены. Гомологический ряд алкенов, общая формула, номенклатура. Электронное и 

пространственное строение молекул алкенов, sp2- гибридизация атомных орбиталей углерода, σ- 

и π-связи. Структурная и геометрическая (цис-транс-) изомерия. Физические свойства алкенов. 

Химические свойства: реакции присоединения, замещения в α-положение при двойной связи, 

полимеризации и окисления. Правило Марковникова. Качественные реакции на двойную связь. 

Способы получения и применение алкенов. 

Алкадиены. Классификация алкадиенов (сопряжённые, изолированные, кумулированные). 

Особенности электронного строения и химических свойств сопряжённых диенов, 1,2- и 1,4-

присоединение. Полимеризация сопряжённых диенов. Способы получения и применение 

алкадиенов. 

Алкины. Гомологический ряд алкинов, общая формула, номенклатура и изомерия. Электронное и 

пространственное строение молекул алкинов, sp- гибридизация атомных орбиталей углерода. 

Физические свойства алкинов. Химические свойства: реакции присоединения, димеризации и 

тримеризации, окисления. Кислотные свойства алкинов, имеющих концевую тройную связь. 

Качественные реакции на тройную связь. Способы получения и применение алкинов. 

Ароматические углеводороды (арены). Гомологический ряд аренов, общая формула, 

номенклатура и изомерия. Электронное и пространственное строение молекулы бензола. 

Физические свойства аренов. Химические свойства бензола и его гомологов: реакции замещения 

в бензольном кольце и углеводородном радикале, реакции присоединения, окисление гомологов 
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бензола. Представление об ориентирующем действии заместителей в бензольном кольце на 

примере алкильных радикалов, карбоксильной, гидроксильной, амино- и нитрогруппы, атомов 

галогенов. Особенности химических свойств стирола. Полимеризация стирола. Способы 

получения и применение ароматических углеводородов. 

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и её происхождение. Каменный уголь и 

продукты его переработки. Способы переработки нефти: 

перегонка, крекинг (термический, каталитический), риформинг, пиролиз. Продукты переработки 

нефти, их применение в промышленности и в быту. 

Генетическая связь между различными классами углеводородов. 

Электронное строение галогенпроизводных углеводородов. Реакции замещения галогена на 

гидроксогруппу, нитрогруппу, цианогруппу, аминогруппу. Действие на галогенпроизводные 

водного и спиртового раствора щёлочи. Взаимодействие дигалогеналканов с магнием и цинком. 

Понятие о металлоорганических соединениях. Использование галогенпроизводных 

углеводородов в быту, технике и при синтезе органических веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение физических свойств 

углеводородов (растворимость), качественных реакций углеводородов различных классов 

(обесцвечивание бромной или иодной воды, раствора перманганата калия, взаимодействие 

ацетилена с аммиачным раствором оксида серебра(I)), качественное обнаружение углерода и 

водорода в органических веществах, получение этилена и изучение его свойств, ознакомление с 

коллекциями «Нефть» и «Уголь», с образцами пластмасс, каучуков и резины, моделирование 

молекул углеводородов и галогенпроизводных углеводородов. 

Кислородсодержащие органические соединения. 

Предельные одноатомные спирты. Строение молекул (на примере метанола и этанола). 

Гомологический ряд, общая формула, изомерия, номенклатура и классификация. Физические 

свойства предельных одноатомных спиртов. Водородные связи между молекулами спиртов. 

Химические свойства: реакции замещения, дегидратации, окисления, взаимодействие с 

органическими и неорганическими кислотами. Качественная реакция на одноатомные спирты. 

Действие этанола и метанола на организм человека. Способы получения и применение 

одноатомных спиртов. 

Простые эфиры, номенклатура и изомерия. Особенности физических и химических свойств. 

Многоатомные спирты – этиленгликоль и глицерин. Физические и химические свойства: реакции 

замещения, взаимодействие с органическими и неорганическими кислотами, качественная 

реакция на многоатомные спирты. Представление о механизме реакций нуклеофильного 

замещения. Действие на организм человека. Способы получения и применение многоатомных 

спиртов. 

Фенол. Строение молекулы, взаимное влияние гидроксогруппы и бензольного ядра. Физические 

свойства фенола. Особенности химических свойств фенола. Качественные реакции на фенол. 

Токсичность фенола. Способы получения и применение фенола. Фенолформальдегидная смола. 

Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны. Электронное строение карбонильной группы. 

Гомологические ряды альдегидов и кетонов, общая формула, изомерия и номенклатура. 

Физические свойства альдегидов и кетонов. Химические свойства альдегидов и кетонов: 

реакции присоединения. Окисление альдегидов, качественные реакции на альдегиды. Способы 

получения и применение альдегидов и кетонов. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Особенности строения молекул карбоновых 

кислот. Изомерия и номенклатура. Физические свойства одноосновных предельных карбоновых 

кислот. Водородные связи между молекулами карбоновых кислот. Химические свойства: 

кислотные свойства, реакция этерификации, реакции с участием углеводородного радикала. 

Особенности свойств муравьиной кислоты. Понятие о производных карбоновых кислот – 
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сложных эфирах. Многообразие карбоновых кислот. Особенности свойств непредельных и 

ароматических карбоновых кислот, дикарбоновых кислот, гидроксикарбоновых кислот. 

Представители высших карбоновых кислот: стеариновая, пальмитиновая, олеиновая, линолевая, 

линоленовая кислоты. Способы получения и применение карбоновых кислот. 

Сложные эфиры. Гомологический ряд, общая формула, изомерия и номенклатура. Физические и 

химические свойства: гидролиз в кислой и щелочной среде. 

Жиры. Строение, физические и химические свойства жиров: гидролиз в кислой и щелочной 

среде. Особенности свойств жиров, содержащих остатки непредельных жирных кислот. Жиры в 

природе. 

Мыла ́ как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие. Общая характеристика 

углеводов. Классификация углеводов (моно-, ди- 

и полисахариды). Моносахариды: глюкоза, фруктоза, галактоза, рибоза, дезоксирибоза. 

Физические свойства и нахождение в природе. Фотосинтез. Химические свойства глюкозы: 

реакции с участием спиртовых и альдегидной групп, спиртовое и молочнокислое брожение. 

Применение глюкозы, её значение в жизнедеятельности организма. Дисахариды: сахароза, 

мальтоза и лактоза. Восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды. Гидролиз 

дисахаридов. Нахождение в природе и применение. Полисахариды: крахмал, гликоген и 

целлюлоза. Строение макромолекул крахмала, гликогена и целлюлозы. Физические свойства 

крахмала и целлюлозы. Химические свойства крахмала: гидролиз, качественная реакция с иодом. 

Химические свойства целлюлозы: гидролиз, получение эфиров целлюлозы. Понятие об 

искусственных волокнах (вискоза, ацетатный шёлк). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: растворимость 

различных спиртов в воде, взаимодействие этанола с натрием, окисление этилового спирта в 

альдегид на раскалённой медной проволоке, окисление этилового спирта дихроматом калия 

(возможно использование видеоматериалов), качественные реакции на альдегиды (с гидроксидом 

диамминсеребра(I) и гидроксидом меди(II)), реакция глицерина с гидроксидом меди(II), 

химические свойства раствора уксусной кислоты, взаимодействие раствора глюкозы с 

гидроксидом меди(II), взаимодействие крахмала с иодом, решение экспериментальных задач по 

темам «Спирты и фенолы», «Карбоновые кислоты. Сложные эфиры». 

Азотсодержащие органические соединения. 

Амины – органические производные аммиака. Классификация аминов: алифатические и 

ароматические; первичные, вторичные и третичные. Строение молекул, общая формула, 

изомерия, номенклатура и физические свойства. Химическое свойства алифатических аминов: 

основные свойства, алкилирование, взаимодействие первичных аминов с азотистой кислотой. 

Соли алкиламмония. 

Анилин – представитель аминов ароматического ряда. Строение анилина. Взаимное влияние 

групп атомов в молекуле анилина. Особенности химических свойств анилина. Качественные 

реакции на анилин. Способы получения и применение алифатических аминов. Получение 

анилина из нитробензола. 

Аминокислоты. Номенклатура и изомерия. Отдельные представители α- аминокислот: глицин, 

аланин. Физические свойства аминокислот. Химические свойства аминокислот как амфотерных 

органических соединений, реакция поликонденсации, образование пептидной связи. 

Биологическое значение аминокислот. Синтез и гидролиз пептидов. 

Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная и третичная структура белков. 

Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные реакции на белки. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: растворение белков в воде, 

денатурация белков при нагревании, цветные реакции на белки, решение экспериментальных 

задач по темам 
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«Азотсодержащие органические соединения» и «Распознавание органических соединений». 

Высокомолекулярные соединения. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное 

звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методы синтеза 

высокомолекулярных соединений – полимеризация и поликонденсация. 

Полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, 

полистирол, полиметилметакрилат, поликарбонаты, полиэтилентерефталат). Утилизация и 

переработка пластика. 

Эластомеры: натуральный каучук, синтетические каучуки (бутадиеновый, хлоропреновый, 

изопреновый) и силиконы. Резина. 

Волокна: натуральные (хлопок, шерсть, шёлк), искусственные (вискоза, ацетатное волокно), 

синтетические (капрон и лавсан). 

Полимеры специального назначения (тефлон, кевлар, электропроводящие полимеры, 

биоразлагаемые полимеры). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с образцами 

природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков, решение экспериментальных задач 

по теме «Распознавание пластмасс и волокон». 

Расчётные задачи. 

Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массовым долям элементов, 

входящих в его состав, нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе 

(объёму) продуктов сгорания, по количеству вещества (массе, объёму) продуктов реакции и/или 

исходных веществ, установление структурной формулы органического вещества на основе его 

химических свойств или способов получения, определение доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при изучении органической химии в 

10 классе осуществляется через использование как общих естественно- научных понятий, так и 

понятий, принятых в отдельных предметах естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, теория, закон, анализ, 

синтез, классификация, наблюдение, измерение, эксперимент, модель, моделирование. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, молекула, энергетический уровень, вещество, 

тело, объём, агрегатное состояние вещества, физические величины, единицы измерения, 

скорость, энергия, масса. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, метаболизм, наследственность, автотрофный 

и  гетеротрофный тип  питания, брожение, фотосинтез, дыхание, белки, углеводы, 

жиры, нуклеиновые кислоты, ферменты. 

География: полезные ископаемые, топливо. 

Технология: пищевые продукты, основы рационального

 питания, моющие средства, материалы из искусственных и 

синтетических волокон. 

 

11 КЛАСС 

 

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Теоретические основы химии. 

Атом. Состав атомных ядер. Химический элемент. Изотопы. Строение электронных оболочек 

атомов, квантовые числа. Энергетические уровни и подуровни. Атомные орбитали. 

Классификация химических элементов (s-, p-, d-, f-элементы). Распределение электронов по 
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атомным орбиталям. Электронные конфигурации атомов элементов первого–четвёртого периодов 

в основном и возбуждённом состоянии, электронные конфигурации ионов. 

Электроотрицательность. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Связь 

периодического закона и Периодической системы химических элементов с современной теорией 

строения атомов. Закономерности изменения свойств химических элементов и образуемых ими 

простых и сложных веществ по группам и периодам. Значение периодического закона Д.И. 

Менделеева. 

Химическая связь. Виды химической связи: ковалентная, ионная, металлическая. Механизмы 

образования ковалентной связи: обменный и донорно-акцепторный. Энергия и длина связи. 

Полярность, направленность и насыщаемость ковалентной связи. Кратные связи. Водородная 

связь. Межмолекулярные взаимодействия. 

Валентность и валентные возможности атомов. Связь электронной структуры молекул с их 

геометрическим строением (на примере соединений элементов второго периода). 

Представление о комплексных соединениях. Состав комплексного иона: комплексообразователь, 

лиганды. Значение комплексных соединений. Понятие о координационной химии. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Типы кристаллических решёток 

(структур) и свойства веществ. 

Понятие о дисперсных системах. Истинные растворы. Представление о коллоидных растворах. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля вещества в растворе, молярная 

концентрация. Насыщенные и ненасыщенные растворы, растворимость. Кристаллогидраты. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Тривиальные названия отдельных 

представителей неорганических веществ. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Закон сохранения 

массы веществ; закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях. Тепловые 

эффекты химических реакций. Термохимические уравнения. 

Скорость химической реакции, её зависимость от различных факторов. 

Гомогенные и гетерогенные реакции. Катализ и катализаторы. 

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Константа химического равновесия. 

Факторы, влияющие на положение химического равновесия: температура, давление и 

концентрации веществ, участвующих в реакции. Принцип Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Среда 

водных растворов: кислотная, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (pH) раствора. 

Гидролиз солей. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и восстановитель. 

Процессы окисления и восстановления. Важнейшие окислители и восстановители. Метод 

электронного баланса. Электролиз растворов и расплавов веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: разложение пероксида 

водорода в присутствии катализатора, модели кристаллических решёток, проведение реакций 

ионного обмена, определение среды растворов с помощью индикаторов, изучение влияния 

различных факторов на скорость химической реакции и положение химического равновесия. 

Неорганическая химия. 

Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенности строения их атомов. Физические свойства неметаллов. Аллотропия неметаллов (на 

примере кислорода, серы, фосфора и углерода). 

Водород. Получение, физические и химические свойства: реакции с металлами и неметаллами, 

восстановительные свойства. Гидриды. Топливные элементы. 

Галогены. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства. 
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Галогеноводороды. Важнейшие кислородсодержащие соединения галогенов. Лабораторные и 

промышленные способы получения галогенов. Применение галогенов и их соединений. 

Кислород, озон. Лабораторные и промышленные способы получения кислорода. Физические и 

химические свойства и применение кислорода и озона. Оксиды и пероксиды. 

Сера. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства. 

Сероводород, сульфиды. Оксид серы(IV), оксид серы(VI). Сернистая и серная кислоты и их соли. 

Особенности свойств серной кислоты. Применение серы и её соединений. 

Азот. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства. Аммиак, 

нитриды. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и их соли. Особенности свойств азотной 

кислоты. Применение азота и его соединений. Азотные удобрения. 

Фосфор. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства. 

Фосфиды и фосфин. Оксиды фосфора, фосфорная кислота и её соли. Применение фосфора и его 

соединений. Фосфорные удобрения. 

Углерод, нахождение в природе. Аллотропные модификации. Физические и химические свойства 

простых веществ, образованных углеродом. Оксид углерода(II), оксид углерода(IV), угольная 

кислота и её соли. Активированный уголь, адсорбция. Фуллерены, графен, углеродные 

нанотрубки. Применение простых веществ, образованных углеродом, и его соединений. 

Кремний. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства. Оксид 

кремния(IV), кремниевая кислота, силикаты. Применение кремния и его соединений. Стекло, его 

получение, виды стекла. 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов. Особенности строения 

электронных оболочек атомов металлов. Общие физические свойства металлов. Применение 

металлов в быту и технике. Сплавы металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов:

 гидрометаллургия, пирометаллургия, электрометаллургия. Понятие о 

коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Общая характеристика металлов IA-группы Периодической системы химических элементов. 

Натрий и калий: получение, физические и химические свойства, применение простых веществ и 

их соединений. 

Общая характеристика металлов IIA-группы Периодической системы химических элементов. 

Магний и кальций: получение, физические и химические свойства, применение простых веществ 

и их соединений. Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий: получение, физические и химические свойства, применение простого вещества и его 

соединений. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия, гидроксокомплексы 

алюминия. 

Общая характеристика металлов побочных подгрупп (Б-групп) Периодической системы 

химических элементов. 

Физические и химические свойства хрома и его соединений. Оксиды и гидроксиды хрома(II), 

хрома(III) и хрома(VI). Хроматы и дихроматы, их окислительные свойства. Получение и 

применение хрома. 

Физические и химические свойства марганца и его соединений. Важнейшие соединения 

марганца(II), марганца(IV), марганца(VI) и марганца(VII). Перманганат калия, его окислительные 

свойства. 

Физические и химические свойства железа и его соединений. Оксиды, гидроксиды и соли 

железа(II) и железа(III). Получение и применение железа и его сплавов. 

Физические и химические свойства меди и её соединений. Получение и применение меди и её 

соединений. 

Цинк: получение, физические и химические свойства. Амфотерные свойства оксида и 



193 
 

 

гидроксида цинка, гидроксокомплексы цинка. Применение цинка и его соединений. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение образцов неметаллов, 

горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде, изучение коллекции «Металлы и сплавы», 

взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой (возможно использование 

видеоматериалов), взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей, качественные 

реакции на неорганические анионы, катион водорода и катионы металлов, взаимодействие 

гидроксидов алюминия и цинка с растворами кислот и щелочей, решение экспериментальных 

задач по темам 

«Галогены», «Сера и её соединения», «Азот и фосфор и их соединения», 

«Металлы главных подгрупп», «Металлы побочных подгрупп». 

Химия и жизнь. 

Роль химии в обеспечении устойчивого развития человечества. Понятие о научных методах 

познания и методологии научного исследования. Научные принципы организации химического 

производства. Промышленные способы получения важнейших веществ (на примере производства 

аммиака, серной кислоты, метанола). Промышленные способы получения металлов и сплавов. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Роль химии в обеспечении 

энергетической безопасности. 

Химия и здоровье человека. Лекарственные средства. Правила использования лекарственных 

препаратов. Роль химии в развитии медицины. 

Химия пищи: основные компоненты, пищевые добавки. Роль химии в обеспечении пищевой 

безопасности. 

Косметические и парфюмерные средства. Бытовая химия. Правила безопасного использования 

препаратов бытовой химии в повседневной жизни. 

Химия в строительстве: важнейшие строительные материалы (цемент, бетон). 

Химия в сельском хозяйстве. Органические и минеральные удобрения. Современные 

конструкционные материалы, краски, стекло, керамика. 

Материалы для электроники. Нанотехнологии. 

Расчётные задачи. 

Расчёты: массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе или 

объёму одного из участвующих в реакции веществ, массы (объёма, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси, массы (объёма, количества вещества) 

продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определённой массовой долей 

растворённого вещества, массовой доли и молярной концентрации вещества в растворе, доли 

выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии в 11 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, 

принятых в отдельных предметах естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, теория, закон, анализ, 

синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение, эксперимент, модель, 

моделирование. 

Физика: материя, микромир, макромир, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотопы, 

радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём, агрегатное 

состояние вещества, идеальный газ, физические величины, единицы измерения, скорость, 

энергия, масса. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, метаболизм, макро- и микроэлементы, 

белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, ферменты, гормоны, круговорот веществ и поток 
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энергии в экосистемах. 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы. 

Технология: химическая промышленность, металлургия, строительные материалы, 

сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, фармацевтическая 

промышленность, производство косметических 

препаратов, производство конструкционных материалов,

 электронная промышленность, нанотехнологии. 

Биология 

При разработке программы по биологии теоретическую основу для определения подходов к 

формированию содержания учебного предмета «Биология» составили: концептуальные 

положения ФГОС СОО о взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и 

требований к уровню подготовки выпускников, положения об общих целях и принципах, 

характеризующих современное состояние системы среднего общего образования в Российской 

Федерации, а также положения о специфике биологии, её значении в познании живой природы и 

обеспечении существования человеческого общества. Согласно названным положениям, 

определены основные функции программы по биологии и её структура. 

Программа по биологии даёт представление о целях, об общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета «Биология», определяет обязательное 

предметное содержание, его структуру, распределение по разделам и темам, рекомендуемую 

последовательность изучения учебного материала с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики образовательного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

В программе по биологии также учитываются требования к планируемым личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучения в формировании основных видов учебно-

познавательной деятельности/учебных действий обучающихся по освоению содержания 

биологического образования. 

В программе по биологии (10–11 классы, базовый уровень) реализован принцип 

преемственности в изучении биологии, благодаря чему в ней просматривается направленность на 

развитие знаний, связанных с формированием естественно-научного мировоззрения, ценностных 

ориентаций личности, экологического мышления, представлений о здоровом образе жизни и 

бережным отношением к окружающей природной среде. Поэтому наряду с изучением 

общебиологических теорий, а также знаний о строении живых систем разного ранга и сущности 

основных протекающих в них процессов в программе по биологии уделено внимание 

использованию полученных знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач, в том 

числе: профилактики наследственных заболеваний человека, медико-генетического 

консультирования, обоснования экологически целесообразного поведения в окружающей 

природной среде, анализа влияния хозяйственной деятельности человека на состояние 

природных и искусственных экосистем. Усиление внимания к прикладной направленности 

учебного предмета «Биология» продиктовано необходимостью обеспечения условий для 

решения одной из актуальных задач школьного биологического образования, которая 

предполагает формирование у обучающихся способности адаптироваться к изменениям 

динамично развивающегося современного мира. 

Биология на уровне среднего общего образования занимает важное место. Она обеспечивает 

формирование у обучающихся представлений о научной картине мира, расширяет и обобщает 

знания о живой природе, её отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, 

создаёт условия для: познания законов живой природы, формирования функциональной 

грамотности, навыков здорового и безопасного образа жизни, экологического мышления, 

ценностного отношения к живой природе и человеку. 
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Большое значение биология имеет также для решения воспитательных и развивающих задач 

среднего общего образования, социализации обучающихся. Изучение биологии обеспечивает 

условия для формирования интеллектуальных, коммуникационных и информационных навыков, 

эстетической культуры, способствует интеграции биологических знаний с представлениями из 

других учебных предметов, в частности, физики, химии и географии. Названные положения о 

предназначении учебного предмета «Биология» составили основу для определения подходов к 

отбору и структурированию его содержания, представленного в программе по биологии. 

Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровне осуществлён с позиций 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить знания и 

умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение 

человека в окружающей природной среде, востребованные в повседневной жизни и 

практической деятельности. Особое место в этой системе знаний занимают элементы 

содержания, которые служат основой для формирования представлений о современной 

естественно-научной картине мира и ценностных ориентациях личности, способствующих 

гуманизации биологического образования. 

Структурирование содержания учебного материала в программе по биологии осуществлено с 

учётом приоритетного значения знаний об отличительных особенностях живой природы, о её 

уровневой организации и эволюции. В соответствии с этим в структуре учебного предмета 

«Биология» выделены следующие содержательные линии: «Биология как наука. Методы 

научного познания», «Клетка как биологическая система», «Организм как биологическая 

система», «Система и многообразие органического мира», «Эволюция живой природы», 

«Экосистемы и присущие им закономерности». 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне – овладение обучающимися 

знаниями о структурно-функциональной организации живых систем разного ранга и 

приобретение умений использовать эти знания для грамотных действий в отношении объектов 

живой природы и решения различных жизненных проблем. 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне обеспечивается 

решением следующих задач:  

 освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, учениях, законах, 

закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основой для формирования 

представлений о естественно-научной картине мира, о методах научного познания, 

строении, многообразии и особенностях живых систем разного уровня организации, 

выдающихся открытиях и современных исследованиях в биологии;  

 формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе анализа данных о путях развития в биологии научных 

взглядов, идей и подходов к изучению живых систем разного уровня организации;  

 становление у обучающихся общей культуры, функциональной грамотности, развитие 

умений объяснять и оценивать явления окружающего мира живой природы на 

основании знаний и опыта, полученных при изучении биологии;  

 формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение биологических 

знаний в практической деятельности человека, развитии современных медицинских 

технологий и агробиотехнологий;  

 воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 

проведении биологических исследований;  

 осознание ценности биологических знаний для повышения уровня экологической 
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культуры, для формирования научного мировоззрения; 

 применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью, обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний. 

В системе среднего общего образования «Биология», изучаемая на базовом уровне, 

является обязательным учебным предметом, входящим в состав предметной области 

«Естественно-научные предметы».  Для изучения биологии на базовом уровне среднего 

общего образования отводится 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 

классе – 34 часа (1 час в неделю).  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

10 КЛАСС 

Тема 1. Биология как наука. 

Биология как наука. Связь биологии с общественными, техническими и другими 

естественными науками, философией, этикой, эстетикой и правом. Роль биологии в 

формировании современной научной картины мира. Система биологических наук. 

Методы познания живой природы (наблюдение, эксперимент, описание, измерение, 

классификация, моделирование, статистическая обработка данных). 

Демонстрации: Портреты: Ч. Дарвин, Г. Мендель, Н. К. Кольцов, Дж. Уотсон и Ф. 

Крик. Таблицы и схемы: «Методы познания живой природы». 

Лабораторные и практические работы: 

Практическая работа № 1. «Использование различных методов при изучении 

биологических объектов». 

Тема 2. Живые системы и их организация. 

Живые системы (биосистемы) как предмет изучения биологии. Отличие живых систем 

от неорганической природы. 

Свойства биосистем и их разнообразие. Уровни организации биосистем: 
молекулярный, клеточный, тканевый, организменный, популяционно-видовой, 

экосистемный (биогеоценотический), биосферный. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Уровни организации живой 

природы». 

Оборудование: модель молекулы ДНК. 

Тема 3. Химический состав и строение клетки. 

 Химический состав клетки. Химические элементы: макроэлементы, микроэлементы. 

Вода и минеральные вещества. 

Функции воды и минеральных веществ в клетке. Поддержание осмотического баланса. 

Белки. Состав и строение белков. Аминокислоты – мономеры белков. Незаменимые и 

заменимые аминокислоты. Аминокислотный состав. Уровни структуры белковой 

молекулы (первичная, вторичная, третичная и четвертичная структура). Химические 
свойства белков. Биологические функции белков.  

Ферменты – биологические катализаторы. Строение фермента: активный центр, 

субстратная специфичность. Коферменты. Витамины. Отличия ферментов от 

неорганических катализаторов. 
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Углеводы: моносахариды (глюкоза, рибоза и дезоксирибоза), дисахариды (сахароза, 

лактоза) и полисахариды (крахмал, гликоген, целлюлоза). Биологические функции углеводов. 
Липиды: триглицериды, фосфолипиды, стероиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства. 

Биологические функции липидов. Сравнение углеводов, белков и липидов как источников 

энергии. 
Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Нуклеотиды – мономеры нуклеиновых кислот. 

Строение и функции ДНК. Строение и функции РНК. Виды РНК. АТФ: строение и функции. 

Цитология – наука о клетке. Клеточная теория – пример взаимодействия идей и фактов в 

научном познании. Методы изучения клетки. 
Клетка как целостная живая система. Общие признаки клеток: замкнутая наружная 

мембрана, молекулы ДНК как генетический аппарат, система синтеза белка. 

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Особенности строения 
прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий. Строение эукариотической клетки. 

Основные отличия растительной, животной и грибной клетки. 

Поверхностные структуры клеток – клеточная стенка, гликокаликс, их функции. 

Плазматическая мембрана, её свойства и функции. Цитоплазма и её органоиды. Одномембранные 
органоиды клетки: ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы. Полуавтономные органоиды клетки: 

митохондрии, пластиды. Происхождение митохондрий и пластид. Виды пластид. Немембранные 

органоиды клетки: рибосомы, клеточный центр, центриоли, реснички, жгутики. Функции 
органоидов клетки. Включения. 

Ядро – регуляторный центр клетки. Строение ядра: ядерная оболочка, кариоплазма, 

хроматин, ядрышко. Хромосомы. 
Транспорт веществ в клетке. 

Демонстрации: 

Портреты: А. Левенгук, Р. Гук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, Дж. Уотсон, Ф. Крик, 

М. Уилкинс, Р. Франклин, К. М. Бэр. 
Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», «Распределение 

химических элементов в живой природе». 

Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строение молекулы 
воды», «Биосинтез белка», «Строение молекулы белка», «Строение фермента», «Нуклеиновые 

кислоты. ДНК», «Строение молекулы АТФ», «Строение эукариотической клетки», «Строение 

животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение прокариотической клетки», 
«Строение ядра клетки», «Углеводы», «Липиды». 

Оборудование: световой микроскоп, оборудование для проведения наблюдений, 

измерений, экспериментов, микропрепараты растительных, животных и бактериальных клеток. 

Лабораторные и практические работы: 
Лабораторная работа № 1. «Изучение каталитической активности ферментов (на примере 

амилазы или каталазы)». 

Лабораторная работа № 2. «Изучение строения клеток растений, животных и бактерий под 
микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание». 

Тема 4. Жизнедеятельность клетки. 

Обмен веществ, или метаболизм. Ассимиляция (пластический обмен) и диссимиляция 

(энергетический обмен) – две стороны единого процесса метаболизма. Роль законов сохранения 
веществ и энергии в понимании метаболизма.  

Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный. Роль ферментов в обмене веществ и 

превращении энергии в клетке. 
Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза. Реакции фотосинтеза. Эффективность 

фотосинтеза. Значение фотосинтеза для жизни на Земле. Влияние условий среды на фотосинтез и 

способы повышения его продуктивности у культурных растений. 
Хемосинтез. Хемосинтезирующие бактерии. Значение хемосинтеза для жизни на Земле.  
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Энергетический обмен в клетке. Расщепление веществ, выделение и аккумулирование 

энергии в клетке. Этапы энергетического обмена. Гликолиз. Брожение и его виды. Кислородное 
окисление, или клеточное дыхание. Окислительное фосфорилирование. Эффективность 

энергетического обмена. 

Реакции матричного синтеза. Генетическая информация и ДНК. Реализация генетической 
информации в клетке. Генетический код и его свойства. Транскрипция – матричный синтез РНК. 

Трансляция – биосинтез белка. Этапы трансляции. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в 

биосинтезе белка. 

Неклеточные формы жизни – вирусы. История открытия вирусов (Д. И. Ивановский). 
Особенности строения и жизненного цикла вирусов. Бактериофаги. Болезни растений, животных и 

человека, вызываемые вирусами. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – возбудитель СПИДа. 

Обратная транскрипция, ревертаза и интеграза. Профилактика распространения вирусных 
заболеваний. 

Демонстрации: 

Портреты: Н. К. Кольцов, Д. И. Ивановский, К. А. Тимирязев. 

Таблицы и схемы: «Типы питания», «Метаболизм», «Митохондрия», «Энергетический 
обмен», «Хлоропласт», «Фотосинтез», «Строение ДНК», «Строение и функционирование гена», 

«Синтез белка», «Генетический код», «Вирусы», «Бактериофаги», «Строение и жизненный цикл 

вируса СПИДа, бактериофага», «Репликация ДНК». 
Оборудование: модели-аппликации «Удвоение ДНК и транскрипция», «Биосинтез белка», 

«Строение клетки», модель структуры ДНК. 

Тема 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 
Клеточный цикл, или жизненный цикл клетки. Интерфаза и митоз. Процессы, 

протекающие в интерфазе. Репликация – реакция матричного синтеза ДНК. Строение хромосом. 

Хромосомный набор – кариотип. Диплоидный и гаплоидный хромосомные наборы. Хроматиды. 

Цитологические основы размножения и индивидуального развития организмов. 
Деление клетки – митоз. Стадии митоза. Процессы, происходящие на разных стадиях 

митоза. Биологический смысл митоза. 

Программируемая гибель клетки – апоптоз. 
Формы размножения организмов: бесполое и половое. Виды бесполого размножения: 

деление надвое, почкование одно- и многоклеточных, спорообразование, вегетативное 

размножение. Искусственное клонирование организмов, его значение для селекции. 
Половое размножение, его отличия от бесполого. 

Мейоз. Стадии мейоза. Процессы, происходящие на стадиях мейоза. Поведение хромосом 

в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл и значение мейоза. 

Гаметогенез – процесс образования половых клеток у животных. Половые железы: 
семенники и яичники. Образование и развитие половых клеток – гамет (сперматозоид, яйцеклетка) 

– сперматогенез и овогенез. Особенности строения яйцеклеток и сперматозоидов. 

Оплодотворение. Партеногенез. 
Индивидуальное развитие (онтогенез). Эмбриональное развитие (эмбриогенез). Этапы 

эмбрионального развития у позвоночных животных: дробление, гаструляция, органогенез. 

Постэмбриональное развитие. Типы постэмбрионального развития: прямое, непрямое 

(личиночное). Влияние среды на развитие организмов, факторы, способные вызывать врождённые 
уродства. 

Рост и развитие растений. Онтогенез цветкового растения: строение семени, стадии 

развития. 
Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Формы размножения организмов», «Двойное оплодотворение у 

цветковых растений», «Вегетативное размножение растений», «Деление клетки бактерий», 
«Строение половых клеток», «Строение хромосомы», «Клеточный цикл», «Репликация ДНК», 

«Митоз», «Мейоз», «Прямое и непрямое развитие», «Гаметогенез у млекопитающих и человека», 

«Основные стадии онтогенеза».  
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Оборудование: микроскоп, микропрепараты «Сперматозоиды млекопитающего», 

«Яйцеклетка млекопитающего», «Кариокинез в клетках корешка лука», магнитная модель-
аппликация «Деление клетки», модель ДНК, модель метафазной хромосомы. 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 3. «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на 
готовых микропрепаратах». 

Лабораторная работа № 4. «Изучение строения половых клеток на готовых 

микропрепаратах». 

Тема 6. Наследственность и изменчивость организмов. 
Предмет и задачи генетики. История развития генетики. Роль цитологии и эмбриологии в 

становлении генетики. Вклад российских и зарубежных учёных в развитие генетики. Методы 

генетики (гибридологический, цитогенетический, молекулярно-генетический). Основные 
генетические понятия. Генетическая символика, используемая в схемах скрещиваний. 

Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Закон единообразия гибридов первого поколения. Правило доминирования. Закон 

расщепления признаков. Гипотеза чистоты гамет. Полное и неполное доминирование. 
Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. 

Цитогенетические основы дигибридного скрещивания. Анализирующее скрещивание. 

Использование анализирующего скрещивания для определения генотипа особи. 
Сцепленное наследование признаков. Работа Т. Моргана по сцепленному наследованию 

генов. Нарушение сцепления генов в результате кроссинговера. 

Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. 
Генетика пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы. 

Гомогаметные и гетерогаметные организмы. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Изменчивость. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная. Роль среды в 

ненаследственной изменчивости. Характеристика модификационной изменчивости. 
Вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции признака. Количественные и 

качественные признаки и их норма реакции. Свойства модификационной изменчивости. 

Наследственная, или генотипическая, изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мейоз 
и половой процесс – основа комбинативной изменчивости. Мутационная изменчивость. 

Классификация мутаций: генные, хромосомные, геномные. Частота и причины мутаций. 

Мутагенные факторы. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. И. 
Вавилова. 

Внеядерная наследственность и изменчивость. 

Генетика человека. Кариотип человека. Основные методы генетики человека: 

генеалогический, близнецовый, цитогенетический, биохимический, молекулярно-генетический. 
Современное определение генотипа: полногеномное секвенирование, генотипирование, в том 

числе с помощью ПЦР-анализа. Наследственные заболевания человека: генные болезни, болезни с 

наследственной предрасположенностью, хромосомные болезни. Соматические и генеративные 
мутации. Стволовые клетки. Принципы здорового образа жизни, диагностики, профилактики и 

лечения генетических болезней. Медико-генетическое консультирование. Значение медицинской 

генетики в предотвращении и лечении генетических заболеваний человека. 

Демонстрации: 
Портреты: Г. Мендель, Т. Морган, Г. де Фриз, С. С. Четвериков, Н. В. Тимофеев-

Ресовский, Н. И. Вавилов. 

Таблицы и схемы: «Моногибридное скрещивание и его цитогенетическая основа», «Закон 
расщепления и его цитогенетическая основа», «Закон чистоты гамет», «Дигибридное 

скрещивание», «Цитологические основы дигибридного скрещивания», «Мейоз», «Взаимодействие 

аллельных генов», «Генетические карты растений, животных и человека», «Генетика пола», 
«Закономерности наследования, сцепленного с полом», «Кариотипы человека и животных», 

«Виды изменчивости», «Модификационная изменчивость», «Наследование резус-фактора», 

«Генетика групп крови», «Мутационная изменчивость». 
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Оборудование: модели-аппликации «Моногибридное скрещивание», «Неполное 

доминирование», «Дигибридное скрещивание», «Перекрёст хромосом», микроскоп и 
микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев и окраски тела), гербарий «Горох 

посевной». 

Лабораторные и практические работы: 
Лабораторная работа № 5. «Изучение результатов моногибридного и дигибридного 

скрещивания у дрозофилы на готовых микропрепаратах». 

Лабораторная работа № 6. «Изучение модификационной изменчивости, построение 

вариационного ряда и вариационной кривой». 
Лабораторная работа № 7. «Анализ мутаций у дрозофилы на готовых микропрепаратах». 

Практическая работа № 2. «Составление и анализ родословных человека». 

Тема 7. Селекция организмов. Основы биотехнологии. 
Селекция как наука и процесс. Зарождение селекции и доместикация. Учение Н. И. 

Вавилова о центрах происхождения и многообразия культурных растений. Центры 

происхождения домашних животных. Сорт, порода, штамм. 

Современные методы селекции. Массовый и индивидуальный отборы в селекции растений 
и животных. Оценка экстерьера. Близкородственное скрещивание – инбридинг. Чистая линия. 

Скрещивание чистых линий. Гетерозис, или гибридная сила. Неродственное скрещивание – 

аутбридинг. Отдалённая гибридизация и её успехи. Искусственный мутагенез и получение 
полиплоидов. Достижения селекции растений, животных и микроорганизмов. 

Биотехнология как отрасль производства. Генная инженерия. Этапы создания 

рекомбинантной ДНК и трансгенных организмов. Клеточная инженерия. Клеточные культуры. 
Микроклональное размножение растений. Клонирование высокопродуктивных 

сельскохозяйственных организмов. Экологические и этические проблемы. ГМО – генетически 

модифицированные организмы. 

Демонстрации: 
Портреты: Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин, Г. Д. Карпеченко, М. Ф. Иванов. 

Таблицы и схемы: карта «Центры происхождения и многообразия культурных растений», 

«Породы домашних животных», «Сорта культурных растений», «Отдалённая гибридизация», 
«Работы академика М. Ф. Иванова», «Полиплоидия», «Объекты биотехнологии», «Клеточные 

культуры и клонирование», «Конструирование и перенос генов, хромосом». 

Оборудование: муляжи плодов и корнеплодов диких форм и культурных сортов растений, 
гербарий «Сельскохозяйственные растения». 

Лабораторные и практические работы: 

Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (на 

селекционную станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок, в тепличное хозяйство, 
лабораторию агроуниверситета или научного центра)». 

Учебный предмет «Биология» углублённого уровня изучения (10–11 классы) является 

одним из компонентов предметной области «Естественно-научные предметы». Согласно 

положениям ФГОС СОО профильные учебные предметы, изучаемые на углублённом уровне, 

являются способом дифференциации обучения на уровне среднего общего образования и 

призваны обеспечить преемственность между основным общим, средним общим, средним 

профессиональным и высшим образованием. В то же время каждый из этих учебных предметов 

должен быть ориентирован на приоритетное решение образовательных, воспитательных и 

развивающих задач, связанных с профориентацией обучающихся и стимулированием интереса к 

конкретной области научного знания, связанного с биологией, медициной, экологией, 

психологией, спортом или военным делом. 

Программа по учебному предмету "Биология" даёт представление о цели и задачах изучения 

учебного предмета «Биология» на углублённом уровне, определяет обязательное (инвариантное) 

предметное содержание, его структурирование по разделам и темам, распределение по классам, 

рекомендует последовательность изучения учебного материала с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. В 
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программе по биологии реализован принцип преемственности с изучением биологии на уровне 

основного общего образования, благодаря чему просматривается направленность на последующее 

развитие биологических знаний, ориентированных на формирование естественно-научного 

мировоззрения, экологического мышления, представлений о здоровом образе жизни, на 

воспитание бережного отношения к окружающей природной среде. В программе по биологии 

также показаны возможности учебного предмета «Биология» в реализации требований ФГОС 

СОО к планируемым личностным, метапредметным и предметным результатам обучения и в 

формировании основных видов учебно-познавательной деятельности обучающихся по освоению 

содержания биологического образования на уровне среднего общего образования. 

Учебный предмет «Биология» на уровне среднего общего образования завершает 

биологическое образование в школе и ориентирован на расширение и углубление знаний 

обучающихся о живой природе, основах молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии и 

биологии развития, генетики, селекции, биотехнологии, эволюционного учения и экологии. 

Изучение учебного предмета «Биология» на углубленном уровне ориентировано на 

подготовку обучающихся к последующему получению биологического образования в вузах и 

организациях среднего профессионального образования. Основу его содержания составляет 

система биологических знаний, полученных при изучении обучающимися соответствующих 

систематических разделов биологии на уровне основного общего образования, в 10–11 классах эти 

знания получают развитие. Так, расширены и углублены биологические знания о растениях, 

животных, грибах, бактериях, организме человека, общих закономерностях жизни, дополнительно 

включены биологические сведения прикладного и поискового характера, которые можно 

использовать как ориентиры для последующего выбора профессии. Возможна также интеграция 

биологических знаний с соответствующими знаниями, полученными обучающимися при изучении 

физики, химии, географии и математики. 

Структура программы по учебному предмету "Биология" отражает системно-уровневый и 

эволюционный подходы к изучению биологии. Согласно им, изучаются свойства и 

закономерности, характерные для живых систем разного уровня организации, эволюции 

органического мира на Земле, сохранения биологического разнообразия планеты. Так, в 10 классе 

изучаются основы молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии и биологии развития, 

генетики и селекции, биотехнологии и синтетической биологии, актуализируются знания 

обучающихся по ботанике, зоологии, анатомии, физиологии человека. В 11 классе изучаются 

эволюционное учение, основы экологии и учение о биосфере.  

Учебный предмет «Биология» призван обеспечить освоение обучающимися биологических 

теорий и законов, идей, принципов и правил, лежащих в основе современной естественно-научной 

картины мира, знаний о строении, многообразии и особенностях клетки, организма, популяции, 

биоценоза, экосистемы, о выдающихся научных достижениях, современных исследованиях в 

биологии, прикладных аспектах биологических знаний. Для развития и поддержания интереса 

обучающихся к биологии наряду со значительным объёмом теоретического материала в 

содержании программы по биологии предусмотрено знакомство с историей становления и 

развития той или иной области биологии, вкладом отечественных и зарубежных учёных в решение 

важнейших биологических и экологических проблем. 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне – овладение 

обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем разного ранга 

и приобретение умений использовать эти знания в формировании интереса к определённой 

области профессиональной деятельности, связанной с биологией, или к выбору учебного 

заведения для продолжения биологического образования. 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне 

обеспечивается решением следующих задач: 
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освоение обучающимися системы биологических знаний: об основных биологических 

теориях, концепциях, гипотезах, законах, закономерностях и правилах, составляющих 

современную естественно-научную картину мира; о строении, многообразии и особенностях 

биологических систем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о выдающихся 

открытиях и современных исследованиях в биологии; 

ознакомление обучающихся с методами познания живой природы: исследовательскими 

методами биологических наук (молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии и биологии 

развития, генетики и селекции, биотехнологии и синтетической биологии, палеонтологии, 

экологии); методами самостоятельного проведения биологических исследований в лаборатории и 

в природе (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование); 

овладение обучающимися умениями: самостоятельно находить, анализировать и 

использовать биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой; устанавливать связь между развитием биологии и социально-экономическими и 

экологическими проблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности по 

отношению к окружающей природной среде, собственному здоровью и здоровью окружающих 

людей; обосновывать и соблюдать меры профилактики инфекционных заболеваний, правила 

поведения в природе и обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; характеризовать современные 

научные открытия в области биологии; 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в биологии, 

решаемыми ею проблемами, методологией биологического исследования, проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования биологических 

объектов и процессов; 

воспитание у обучающихся ценностного отношения к живой природе в целом и к 

отдельным её объектам и явлениям; формирование экологической, генетической грамотности, 

общей культуры поведения в природе; интеграции естественно-научных знаний; 

приобретение обучающимися компетентности в рациональном природопользовании 

(соблюдение правил поведения в природе, охраны видов, экосистем, биосферы), сохранении 

собственного здоровья и здоровья окружающих людей (соблюдения мер профилактики 

заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера) на основе использования биологических знаний и умений в 

повседневной жизни; 

создание условий для осознанного выбора обучающимися индивидуальной образовательной 

траектории, способствующей последующему профессиональному самоопределению, в 

соответствии с индивидуальными интересами и потребностями региона. 

Общее число часов, отведенных на изучение биологии на углубленном уровне среднего 

общего образования, составляет 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 

102 часа (3 часа в неделю). 

Отбор организационных форм, методов и средств обучения биологии осуществляется с 

учётом специфики его содержания и направленности на продолжение биологического образования 

в организациях среднего профессионального и высшего образования. 

Обязательным условием при обучении биологии на углублённом уровне является 

проведение лабораторных и практических работ. Также участие обучающихся в выполнении 

проектных и учебно-исследовательских работ, тематика которых определяется учителем на основе 

имеющихся материально-технических ресурсов и местных природных условий. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

10 КЛАСС 
Содержание программы, выделенное курсивом, не входит в проверку государственной итоговой 

аттестации (ГИА). 

Тема 1. Биология как наука  
Современная биология – комплексная наука. Краткая история развития биологии. Биологические 

науки и изучаемые ими проблемы. Фундаментальные, прикладные и поисковые научные исследования в 

биологии. 

Значение биологии в формировании современной естественно-научной картины мира. Профессии, 

связанные с биологией. Значение биологии в практической деятельности человека: медицине, сельском 

хозяйстве, промышленности, охране природы. 

Демонстрации 
Портреты: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ж. Б. Ламарк, Ч. Дарвин, У. Гарвей, Г. Мендель, В. 

И. Вернадский, И. П. Павлов, И. И. Мечников, Н. И. Вавилов, Н. В. Тимофеев-Ресовский, Дж. Уотсон, 

Ф. Крик, Д. К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система биологических наук». 

Тема 2. Живые системы и их изучение 
Живые системы как предмет изучения биологии. Свойства живых систем: единство химического 

состава, дискретность и целостность, сложность и упорядоченность структуры, открытость, 

самоорганизация, самовоспроизведение, раздражимость, изменчивость, рост и развитие. 

Уровни организации живых систем: молекулярный, клеточный, тканевый, организменный, 

популяционно-видовой, экосистемный (биогеоценотический), биосферный. Процессы, происходящие в 

живых системах. Основные признаки живого. Жизнь как форма существования материи. Науки, 

изучающие живые системы на разных уровнях организации. 

Изучение живых систем. Методы биологической науки. Наблюдение, измерение, эксперимент, 

систематизация, метаанализ. Понятие о зависимой и независимой переменной. Планирование 

эксперимента. Постановка и проверка гипотез. Нулевая гипотеза. Понятие выборки и её достоверность. 

Разброс в биологических данных. Оценка достоверности полученных результатов. Причины искажения 

результатов эксперимента. Понятие статистического теста. 

Демонстрации 
Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Биологические системы», «Свойства живой 

материи», «Уровни организации живой природы», «Строение животной клетки», «Ткани животных», 

«Системы органов человеческого организма», «Биогеоценоз», «Биосфера», «Методы изучения живой 

природы». 

Оборудование: лабораторное оборудование для проведения наблюдений, измерений, 

экспериментов. 

Практическая работа «Использование различных методов при изучении живых систем».  

Тема 3. Биология клетки 
Клетка – структурно-функциональная единица живого. История открытия клетки. Работы Р. Гука, 

А. Левенгука. Клеточная теория (Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов). Основные положения современной 

клеточной теории. 

Методы молекулярной и клеточной биологии: микроскопия, хроматография, электрофорез, метод 

меченых атомов, дифференциальное центрифугирование, культивирование клеток. Изучение 

фиксированных клеток. Электронная микроскопия. Конфокальная микроскопия. Витальное 

(прижизненное) изучение клеток. 

Демонстрации 
Портреты: Р. Гук, А. Левенгук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, К. М. Бэр. 

Таблицы и схемы: «Световой микроскоп», «Электронный микроскоп», «История развития 

методов микроскопии». 
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Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, животных и бактериальных 

клеток. 

Практическая работа «Изучение методов клеточной биологии (хроматография, электрофорез, 

дифференциальное центрифугирование, ПЦР)». 

Тема 4. Химическая организация клетки 
Химический состав клетки. Макро-, микро- и ультрамикроэлементы. Вода и её роль как 

растворителя, реагента, участие в структурировании клетки, теплорегуляции. Минеральные вещества 

клетки, их биологическая роль. Роль катионов и анионов в клетке.  

Органические вещества клетки. Биологические полимеры. Белки. Аминокислотный состав белков. 

Структуры белковой молекулы. Первичная структура белка, пептидная связь. Вторичная, третичная, 

четвертичная структуры. Денатурация. Свойства белков. Классификация белков. Биологические 

функции белков. Прионы. 

Углеводы. Моносахариды, дисахариды, олигосахариды и полисахариды. Общий план строения и 

физико-химические свойства углеводов. Биологические функции углеводов. 

Липиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства. Классификация липидов. Триглицериды, 

фосфолипиды, воски, стероиды. Биологические функции липидов. Общие свойства биологических 

мембран – текучесть, способность к самозамыканию, полупроницаемость. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение нуклеиновых кислот. Нуклеотиды. Принцип 

комплементарности. Правило Чаргаффа. Структура ДНК – двойная спираль. Местонахождение и 

биологические функции ДНК. Виды РНК. Функции РНК в клетке. 

Строение молекулы АТФ. Макроэргические связи в молекуле АТФ. Биологические функции 

АТФ. Восстановленные переносчики, их функции в клетке. Другие нуклеозидтрифосфаты (НТФ). 

Секвенирование ДНК. Методы геномики, транскриптомики, протеомики. 

Структурная биология: биохимические и биофизические исследования состава и 

пространственной структуры биомолекул. Моделирование структуры и функций биомолекул и их 

комплексов. Компьютерный дизайн и органический синтез биомолекул и их неприродных аналогов. 

Демонстрации 
Портреты: Л. Полинг, Дж. Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, Ф. Сэнгер, С. Прузинер.  

Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», «Распределение 

химических элементов в живой природе». 

Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строение молекулы воды», 

«Вещества в составе организмов», «Строение молекулы белка», «Структуры белковой молекулы», 

«Строение молекул углеводов», «Строение молекул липидов», «Нуклеиновые кислоты», «Строение 

молекулы АТФ». 

Оборудование: химическая посуда и оборудование. 

Лабораторная работа «Обнаружение белков с помощью качественных реакций». 

Лабораторная работа «Исследование нуклеиновых кислот, выделенных из клеток различных 

организмов». 

Тема 5. Строение и функции клетки 
Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Структурно-функциональные образования 

клетки. 

Строение прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий и архей. Особенности строения 

гетеротрофной и автотрофной прокариотических клеток. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Строение и функционирование эукариотической клетки. Плазматическая мембрана 

(плазмалемма). Структура плазматической мембраны. Транспорт веществ через плазматическую 

мембрану: пассивный (диффузия, облегчённая диффузия), активный (первичный и вторичный активный 

транспорт). Полупроницаемость мембраны. Работа натрий-калиевого насоса. Эндоцитоз: пиноцитоз, 

фагоцитоз. Экзоцитоз. Клеточная стенка. Структура и функции клеточной стенки растений, грибов.  

Цитоплазма. Цитозоль. Цитоскелет. Движение цитоплазмы. Органоиды клетки. Одномембранные 

органоиды клетки: эндоплазматическая сеть (ЭПС), аппарат Гольджи, лизосомы, их строение и 
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функции. Взаимосвязь одномембранных органоидов клетки. Строение гранулярного ретикулума. 

Механизм направления белков в ЭПС. Синтез растворимых белков. Синтез клеточных мембран. Гладкий 

(агранулярный) эндоплазматический ретикулум. Секреторная функция аппарата Гольджи. Модификация 

белков в аппарате Гольджи. Сортировка белков в аппарате Гольджи. Транспорт веществ в клетке. 

Вакуоли растительных клеток. Клеточный сок. Тургор. 

Полуавтономные органоиды клетки: митохондрии, пластиды. Происхождение митохондрий и 

пластид. Симбиогенез (К.С. Мережковский, Л. Маргулис). Строение и функции митохондрий и пластид. 

Первичные, вторичные и сложные пластиды фотосинтезирующих эукариот. Хлоропласты, хромопласты, 

лейкопласты высших растений. 

Немембранные органоиды клетки Строение и функции немембранных органоидов клетки. 

Рибосомы. Промежуточные филаменты. Микрофиламенты. Актиновые микрофиламенты. Мышечные 

клетки. Актиновые компоненты немышечных клеток. Микротрубочки. Клеточный центр. Строение и 

движение жгутиков и ресничек. Микротрубочки цитоплазмы. Центриоль. Белки, ассоциированные с 

микрофиламентами и микротрубочками. Моторные белки. 

Ядро. Оболочка ядра, хроматин, кариоплазма, ядрышки, их строение и функции. Ядерный 

белковый матрикс. Пространственное расположение хромосом в интерфазном ядре. Эухроматин и 

гетерохроматин. Белки хроматина – гистоны. Динамика ядерной оболочки в митозе. Ядерный 

транспорт. 

Клеточные включения. Сравнительная характеристика клеток эукариот (растительной, животной, 

грибной). 

Демонстрации 
Портреты: К.С. Мережковский, Л. Маргулис. 

Таблицы и схемы: «Строение эукариотической клетки», «Строение животной клетки», «Строение 

растительной клетки», «Строение митохондрии», «Ядро», «Строение прокариотической клетки». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, животных клеток, 

микропрепараты бактериальных клеток. 

Лабораторная работа «Изучение строения клеток различных организмов». 

Практическая работа «Изучение свойств клеточной мембраны». 

Лабораторная работа «Исследование плазмолиза и деплазмолиза в растительных клетках». 

Практическая работа «Изучение движения цитоплазмы в растительных клетках». 

Тема 6. Обмен веществ и превращение энергии в клетке 
Ассимиляция и диссимиляция – две стороны метаболизма. Типы обмена веществ: автотрофный и 

гетеротрофный. Участие кислорода в обменных процессах. Энергетическое обеспечение клетки: 

превращение АТФ в обменных процессах. Ферментативный характер реакций клеточного метаболизма. 

Ферменты, их строение, свойства и механизм действия. Коферменты. Отличия ферментов от 

неорганических катализаторов. Белки-активаторы и белки-ингибиторы. Зависимость скорости 

ферментативных реакций от различных факторов. 

Первичный синтез органических веществ в клетке. Фотосинтез. Аноксигенный и оксигенный 

фотосинтез у бактерий. Светособирающие пигменты и пигменты реакционного центра. Роль 

хлоропластов в процессе фотосинтеза. Световая и темновая фазы. Фотодыхание, С3-, C4- и CAM-типы 

фотосинтеза. Продуктивность фотосинтеза. Влияние различных факторов на скорость фотосинтеза. 

Значение фотосинтеза. 

Хемосинтез. Разнообразие организмов-хемосинтетиков: нитрифицирующие бактерии, 

железобактерии, серобактерии, водородные бактерии. Значение хемосинтеза. 

Анаэробные организмы. Виды брожения. Продукты брожения и их использование человеком. 

Анаэробные микроорганизмы как объекты биотехнологии и возбудители болезней. 
Аэробные организмы. Этапы энергетического обмена. Подготовительный этап. Гликолиз – 

бескислородное расщепление глюкозы. 

Биологическое окисление, или клеточное дыхание. Роль митохондрий в процессах 

биологического окисления. Циклические реакции. Окислительное фосфорилирование. Энергия 
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мембранного градиента протонов. Синтез АТФ: работа протонной АТФ-синтазы. Преимущества 

аэробного пути обмена веществ перед анаэробным. Эффективность энергетического обмена.  

Демонстрации 
Портреты: Дж. Пристли, К. А. Тимирязев, С. Н. Виноградский, В. А. Энгельгардт, П. Митчелл, Г. 

А. Заварзин. 

Таблицы и схемы: «Фотосинтез», «Энергетический обмен», «Биосинтез белка», «Строение 

фермента», «Хемосинтез». 
Оборудование: световой микроскоп, оборудование для приготовления постоянных и временных 

микропрепаратов. 

Лабораторная работа «Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы 

или каталазы)». 

Лабораторная работа «Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в 

растительных и животных клетках». 

Лабораторная работа «Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза». 

Лабораторная работа «Сравнение процессов брожения и дыхания». 

Тема 7. Наследственная информация и реализация её в клетке 
Реакции матричного синтеза. Принцип комплементарности в реакциях матричного синтеза. 

Реализация наследственной информации. Генетический код, его свойства. Транскрипция – матричный 

синтез РНК. Принципы транскрипции: комплементарность, антипараллельность, асимметричность. 

Созревание матричных РНК в эукариотической клетке. Некодирующие РНК. 

Трансляция и её этапы. Участие транспортных РНК в биосинтезе белка. Условия биосинтеза 

белка. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка. 

Современные представления о строении генов. Организация генома у прокариот и эукариот. 

Регуляция активности генов у прокариот. Гипотеза оперона (Ф. Жакоб, Ж. Мано). Молекулярные 

механизмы экспрессии генов у эукариот. Роль хроматина в регуляции работы генов. Регуляция 

обменных процессов в клетке. Клеточный гомеостаз. 

Вирусы – неклеточные формы жизни и облигатные паразиты. Строение простых и сложных 

вирусов, ретровирусов, бактериофагов. Жизненный цикл ДНК-содержащих вирусов, РНК-содержащих 

вирусов, бактериофагов. Обратная транскрипция, ревертаза, интеграза. 

Вирусные заболевания человека, животных, растений. СПИД, COVID-19, социальные и 

медицинские проблемы. 

Биоинформатика: интеграция и анализ больших массивов («bigdata») структурных 

биологических данных. Нанотехнологии в биологии и медицине. Программируемые функции белков. 

Способы доставки лекарств. 

Демонстрации 
Портреты: Н. К. Кольцов, Д. И. Ивановский. 

Таблицы и схемы: «Биосинтез белка», «Генетический код», «Вирусы», «Бактериофаги». 

Практическая работа «Создание модели вируса». 

Тема 8. Жизненный цикл клетки 
Клеточный цикл, его периоды и регуляция. Интерфаза и митоз. Особенности процессов, 

протекающих в интерфазе. Подготовка клетки к делению. Пресинтетический (постмитотический), 

синтетический и постсинтетический (премитотический) периоды интерфазы. 

Матричный синтез ДНК – репликация. Принципы репликации ДНК: комплементарность, 

полуконсервативный синтез, антипараллельность. Механизм репликации ДНК. Хромосомы. Строение 

хромосом. Теломеры и теломераза. Хромосомный набор клетки – кариотип. Диплоидный и гаплоидный 

наборы хромосом. Гомологичные хромосомы. Половые хромосомы. 
Деление клетки – митоз. Стадии митоза и происходящие в них процессы. Типы митоза. 

Кариокинез и цитокинез. Биологическое значение митоза. 

Регуляция митотического цикла клетки. Программируемая клеточная гибель – апоптоз. 
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Клеточное ядро, хромосомы, функциональная геномика. Механизмы пролиферации, 

дифференцировки, старения и гибели клеток. «Цифровая клетка» – биоинформатические модели 

функционирования клетки. 

Демонстрации 
Таблицы и схемы: «Жизненный цикл клетки», «Митоз», «Строение хромосом», «Репликация 

ДНК». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты: «Митоз в клетках корешка лука». 
Лабораторная работа «Изучение хромосом на готовых микропрепаратах». 

Лабораторная работа «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука (на готовых 

микропрепаратах)». 

Тема 9. Строение и функции организмов 
Биологическое разнообразие организмов. Одноклеточные, колониальные, многоклеточные 

организмы. 

Особенности строения и жизнедеятельности одноклеточных организмов. Бактерии, археи, 

одноклеточные грибы, одноклеточные водоросли, другие протисты. Колониальные организмы. 

Взаимосвязь частей многоклеточного организма. Ткани, органы и системы органов. Организм как 

единое целое. Гомеостаз. 

Ткани растений. Типы растительных тканей: образовательная, покровная, проводящая, основная, 

механическая. Особенности строения, функций и расположения тканей в органах растений. 

Ткани животных и человека. Типы животных тканей: эпителиальная, соединительная, мышечная, 

нервная. Особенности строения, функций и расположения тканей в органах животных и человека.  

Органы. Вегетативные и генеративные органы растений. Органы и системы органов животных и 

человека. Функции органов и систем органов. 

Опора тела организмов. Каркас растений. Скелеты одноклеточных и многоклеточных животных. 

Наружный и внутренний скелет. Строение и типы соединения костей. 

Движение организмов. Движение одноклеточных организмов: амёбоидное, жгутиковое, 

ресничное. Движение многоклеточных растений: тропизмы и настии. Движение многоклеточных 

животных и человека: мышечная система. Рефлекс. Скелетные мышцы и их работа. 

Питание организмов. Поглощение воды, углекислого газа и минеральных веществ растениями. 

Питание животных. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение. Питание позвоночных 

животных. Отделы пищеварительного тракта. Пищеварительные железы. Пищеварительная система 

человека. 

Дыхание организмов. Дыхание растений. Дыхание животных. Диффузия газов через поверхность 

клетки. Кожное дыхание. Дыхательная поверхность. Жаберное и лёгочное дыхание. Дыхание 

позвоночных животных и человека. Эволюционное усложнение строения лёгких позвоночных 

животных. Дыхательная система человека. Механизм вентиляции лёгких у птиц и млекопитающих. 

Регуляция дыхания. Дыхательные объёмы. 

Транспорт веществ у организмов. Транспортные системы растений. Транспорт веществ у 

животных. Кровеносная система и её органы. Кровеносная система позвоночных животных и человека. 

Сердце, кровеносные сосуды и кровь. Круги кровообращения. Эволюционные усложнения строения 

кровеносной системы позвоночных животных. Работа сердца и её регуляция. 

Выделение у организмов. Выделение у растений. Выделение у животных. Сократительные 

вакуоли. Органы выделения. Фильтрация, секреция и обратное всасывание как механизмы работы 

органов выделения. Связь полости тела с кровеносной и выделительной системами. Выделение у 

позвоночных животных и человека. Почки. Строение и функционирование нефрона. Образование мочи 

у человека. 
Защита у организмов. Защита у одноклеточных организмов. Споры бактерий и цисты простейших. 

Защита у многоклеточных растений. Кутикула. Средства пассивной и химической защиты. Фитонциды. 

Защита у многоклеточных животных. Покровы и их производные. Защита организма от болезней. 

Иммунная система человека. Клеточный и гуморальный иммунитет. Врождённый и приобретённый 
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специфический иммунитет. Теория клонально-селективного иммунитета (П. Эрлих, Ф. М. Бернет, С. 

Тонегава). Воспалительные ответы организмов. Роль врождённого иммунитета в развитии системных 

заболеваний. 

Раздражимость и регуляция у организмов. Раздражимость у одноклеточных организмов. Таксисы. 

Раздражимость и регуляция у растений. Ростовые вещества и их значение. 

Нервная система и рефлекторная регуляция у животных. Нервная система и её отделы. 

Эволюционное усложнение строения нервной системы у животных. Отделы головного мозга 

позвоночных животных. Рефлекс и рефлекторная дуга. Безусловные и условные рефлексы. 

Гуморальная регуляция и эндокринная система животных и человека. Железы эндокринной 

системы и их гормоны. Действие гормонов. Взаимосвязь нервной и эндокринной систем. Гипоталамо-

гипофизарная система. 

Демонстрации 
Портрет: И. П. Павлов. 

Таблицы и схемы: «Одноклеточные водоросли», «Многоклеточные водоросли», «Бактерии», 

«Простейшие», «Органы цветковых растений», «Системы органов позвоночных животных», 

«Внутреннее строение насекомых», «Ткани растений», «Корневые системы», «Строение стебля», 

«Строение листовой пластинки», «Ткани животных», «Скелет человека», «Пищеварительная система», 

«Кровеносная система», «Дыхательная система», «Нервная система», «Кожа», «Мышечная система», 

«Выделительная система», «Эндокринная система», «Строение мышцы», «Иммунитет», 

«Кишечнополостные», «Схема питания растений», «Кровеносные системы позвоночных животных», 

«Строение гидры», «Строение планарии», «Внутреннее строение дождевого червя», «Нервная система 

рыб», «Нервная система лягушки», «Нервная система пресмыкающихся», «Нервная система птиц», 

«Нервная система млекопитающих», «Нервная система человека», «Рефлекс». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты одноклеточных организмов, 

микропрепараты тканей, раковины моллюсков, коллекции насекомых, иглокожих, живые экземпляры 

комнатных растений, гербарии растений разных отделов, влажные препараты животных, скелеты 

позвоночных, коллекции беспозвоночных животных, скелет человека, оборудование для демонстрации 

почвенного и воздушного питания растений, расщепления крахмала и белков под действием ферментов, 

оборудование для демонстрации опытов по измерению жизненной ёмкости лёгких, механизма 

дыхательных движений, модели головного мозга различных животных. 

Лабораторная работа «Изучение тканей растений». 

Лабораторная работа «Изучение тканей животных». 

Лабораторная работа «Изучение органов цветкового растения». 

Тема 10. Размножение и развитие организмов 
Формы размножения организмов: бесполое (включая вегетативное) и половое. Виды бесполого 

размножения: почкование, споруляция, фрагментация, клонирование. 

Половое размножение. Половые клетки, или гаметы. Мейоз. Стадии мейоза. Поведение хромосом 

в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл мейоза и полового процесса. Мейоз и его место в 

жизненном цикле организмов. 

Предзародышевое развитие. Гаметогенез у животных. Половые железы. Образование и развитие 

половых клеток. Сперматогенез и оогенез. Строение половых клеток.  

Оплодотворение и эмбриональное развитие животных. Способы оплодотворения: наружное, 

внутреннее. Партеногенез. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриология – наука о развитии организмов. 

Морфогенез – одна из главных проблем эмбриологии. Концепция морфогенов и модели морфогенеза. 

Стадии эмбриогенеза животных (на примере лягушки). Дробление. Типы дробления. 

Детерминированное и недерминированное дробление. Бластула, типы бластул. Особенности дробления 

млекопитающих. Зародышевые листки (гаструляция). Закладка органов и тканей из зародышевых 

листков. Взаимное влияние частей развивающегося зародыша (эмбриональная индукция). Закладка 
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плана строения животного как результат иерархических взаимодействий генов. Влияние на 

эмбриональное развитие различных факторов окружающей среды. 

Рост и развитие животных. Постэмбриональный период. Прямое и непрямое развитие. Развитие с 

метаморфозом у беспозвоночных и позвоночных животных. Биологическое значение прямого и 

непрямого развития, их распространение в природе. Типы роста животных. Факторы регуляции роста 

животных и человека. Стадии постэмбрионального развития у животных и человека. Периоды 

онтогенеза человека. Старение и смерть как биологические процессы. 
Размножение и развитие растений. Гаметофит и спорофит. Мейоз в жизненном цикле растений. 

Образование спор в процессе мейоза. Гаметогенез у растений. Оплодотворение и развитие растительных 

организмов. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Образование и развитие семени.  

Механизмы регуляции онтогенеза у растений и животных. 

Демонстрации 
Портреты: С. Г. Навашин, Х. Шпеман. 

Таблицы и схемы: «Вегетативное размножение», «Типы бесполого размножения», «Размножение 

хламидомонады», «Размножение эвглены», «Размножение гидры», «Мейоз», «Хромосомы», 

«Гаметогенез», «Строение яйцеклетки и сперматозоида», «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и 

непрямое развитие», «Развитие майского жука», «Развитие саранчи», «Развитие лягушки», «Двойное 

оплодотворение у цветковых растений», «Строение семян однодольных и двудольных растений», 

«Жизненный цикл морской капусты», «Жизненный цикл мха», «Жизненный цикл папоротника», 

«Жизненный цикл сосны». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты яйцеклеток и сперматозоидов, модель 

«Цикл развития лягушки». 

Лабораторная работа «Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах». 

Практическая работа «Выявление признаков сходства зародышей позвоночных животных». 

Лабораторная работа «Строение органов размножения высших растений». 

Тема 11. Генетика – наука о наследственности и изменчивости организмов 
История становления и развития генетики как науки. Работы Г. Менделя, Г. де Фриза, Т. Моргана. 

Роль отечественных учёных в развитии генетики. Работы Н. К. Кольцова, Н. И. Вавилова, А. Н. 

Белозерского, Г. Д. Карпеченко, Ю. А. Филипченко, Н. В. Тимофеева-Ресовского. 

Основные генетические понятия и символы. Гомологичные хромосомы, аллельные гены, 

альтернативные признаки, доминантный и рецессивный признак, гомозигота, гетерозигота, чистая 

линия, гибриды, генотип, фенотип. Основные методы генетики: гибридологический, цитологический, 

молекулярно-генетический. 

Демонстрации 
Портреты: Г. Мендель, Г. де Фриз, Т. Морган, Н. К. Кольцов, Н. И. Вавилов, А. Н. Белозерский, Г. 

Д. Карпеченко, Ю. А. Филипченко, Н. В. Тимофеев-Ресовский. 

Таблицы и схемы: «Методы генетики», «Схемы скрещивания». 

Лабораторная работа «Дрозофила как объект генетических исследований». 

Тема 12. Закономерности наследственности 
Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон единообразия гибридов первого 

поколения. Правило доминирования. Второй закон Менделя – закон расщепления признаков. 

Цитологические основы моногибридного скрещивания. Гипотеза чистоты гамет. 

Анализирующее скрещивание. Промежуточный характер наследования. Расщепление признаков 

при неполном доминировании. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимого наследования признаков. 

Цитологические основы дигибридного скрещивания. 
Сцепленное наследование признаков. Работы Т. Моргана. Сцепленное наследование генов, 

нарушение сцепления между генами. Хромосомная теория наследственности. 
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Генетика пола. Хромосомный механизм определения пола. Аутосомы и половые хромосомы. 

Гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура половых хромосом. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. 

Генотип как целостная система. Плейотропия – множественное действие гена. Множественный 

аллелизм. Взаимодействие неаллельных генов. Комплементарность. Эпистаз. Полимерия. 

Генетический контроль развития растений, животных и человека, а также физиологических 

процессов, поведения и когнитивных функций. Генетические механизмы симбиогенеза, механизмы 

взаимодействия «хозяин – паразит» и «хозяин – микробиом». Генетические аспекты контроля и 

изменения наследственной информации в поколениях клеток и организмов. 

Демонстрации 
Портреты: Г. Мендель, Т. Морган. 

Таблицы и схемы: «Первый и второй законы Менделя», «Третий закон Менделя», 

«Анализирующее скрещивание», «Неполное доминирование», «Сцепленное наследование признаков у 

дрозофилы», «Генетика пола», «Кариотип человека», «Кариотип дрозофилы», «Кариотип птицы», 

«Множественный аллелизм», «Взаимодействие генов». 

Оборудование: модель для демонстрации законов единообразия гибридов первого поколения и 

расщепления признаков, модель для демонстрации закона независимого наследования признаков, 

модель для демонстрации сцепленного наследования признаков, световой микроскоп, микропрепарат: 

«Дрозофила». 

Практическая работа «Изучение результатов моногибридного скрещивания у дрозофилы». 

Практическая работа «Изучение результатов дигибридного скрещивания у дрозофилы».  

Тема 13. Закономерности изменчивости 
Взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. Изменчивость признаков. 

Качественные и количественные признаки. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная. 

Модификационная изменчивость. Роль среды в формировании модификационной изменчивости. 

Норма реакции признака. Вариационный ряд и вариационная кривая (В. Иоганнсен). Свойства 

модификационной изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. Свойства генотипической изменчивости. Виды генотипической 

изменчивости: комбинативная, мутационная. 

Комбинативная изменчивость. Мейоз и половой процесс – основа комбинативной изменчивости. 

Роль комбинативной изменчивости в создании генетического разнообразия в пределах одного вида. 

Мутационная изменчивость. Виды мутаций: генные, хромосомные, геномные. Спонтанные и 

индуцированные мутации. Ядерные и цитоплазматические мутации. Соматические и половые мутации. 

Причины возникновения мутаций. Мутагены и их влияние на организмы. Закономерности мутационного 

процесса. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости (Н.И. Вавилов). Внеядерная 

изменчивость и наследственность. 

Эпигенетика и эпигеномика, роль эпигенетических факторов в наследовании и изменчивости 

фенотипических признаков у организмов. 

Демонстрации 
Портреты: Г. де Фриз, В. Иоганнсен, Н. И. Вавилов. 

Таблицы и схемы: «Виды изменчивости», «Модификационная изменчивость», «Комбинативная 

изменчивость», «Мейоз», «Оплодотворение», «Генетические заболевания человека», «Виды мутаций».  

Оборудование: живые и гербарные экземпляры комнатных растений, рисунки (фотографии) 

животных с различными видами изменчивости. 

Лабораторная работа «Исследование закономерностей модификационной изменчивости. 

Построение вариационного ряда и вариационной кривой». 
Практическая работа «Мутации у дрозофилы (на готовых микропрепаратах)». 

Тема 14. Генетика человека 
Кариотип человека. Международная программа исследования генома человека. Методы изучения 

генетики человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, популяционно-статистический, 
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молекулярно-генетический. Современное определение генотипа: полногеномное секвенирование, 

генотипирование, в том числе с помощью ПЦР-анализа. Наследственные заболевания человека. Генные 

и хромосомные болезни человека. Болезни с наследственной предрасположенностью. Значение 

медицинской генетики в предотвращении и лечении генетических заболеваний человека. Медико-

генетическое консультирование. Стволовые клетки. Понятие «генетического груза». Этические аспекты 

исследований в области редактирования генома и стволовых клеток. 

Генетические факторы повышенной чувствительности человека к физическому и химическому 

загрязнению окружающей среды. Генетическая предрасположенность человека к патологиям. 

Демонстрации 
Таблицы и схемы: «Кариотип человека», «Методы изучения генетики человека», «Генетические 

заболевания человека». 

Практическая работа «Составление и анализ родословной». 

Тема 15. Селекция организмов 
Доместикация и селекция. Зарождение селекции и доместикации. Учение Н. И. Вавилова о 

Центрах происхождения и многообразия культурных растений. Роль селекции в создании сортов 

растений и пород животных. Сорт, порода, штамм. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости Н. И. Вавилова, его значение для селекционной работы. 

Методы селекционной работы. Искусственный отбор: массовый и индивидуальный. Этапы 

комбинационной селекции. Испытание производителей по потомству. Отбор по генотипу с помощью 

оценки фенотипа потомства и отбор по генотипу с помощью анализа ДНК. 

Искусственный мутагенез как метод селекционной работы. Радиационный и химический 

мутагенез как источник мутаций у культурных форм организмов. Использование геномного 

редактирования и методов рекомбинантных ДНК для получения исходного материала для селекции. 

Получение полиплоидов. Внутривидовая гибридизация. Близкородственное скрещивание, или 

инбридинг. Неродственное скрещивание, или аутбридинг. Гетерозис и его причины. Использование 

гетерозиса в селекции. Отдалённая гибридизация. Преодоление бесплодия межвидовых гибридов. 

Достижения селекции растений и животных. «Зелёная революция». 

Сохранение и изучение генетических ресурсов культурных растений и их диких родичей для 

создания новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Изучение, сохранение и управление 

генетическими ресурсами сельскохозяйственных и промысловых животных в целях улучшения 

существующих и создания новых пород, линий и кроссов, в том числе с применением современных 

методов научных исследований, передовых идей и перспективных технологий. 

Демонстрации 
Портреты: Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин, Г. Д. Карпеченко, П. П. Лукьяненко, Б. Л. Астауров, Н. 

Борлоуг, Д. К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Центры происхождения и многообразия культурных растений», «Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости», «Методы селекции», «Отдалённая 

гибридизация», «Мутагенез». 

Лабораторная работа «Изучение сортов культурных растений и пород домашних животных». 

Лабораторная работа «Изучение методов селекции растений». 

Практическая работа «Прививка растений». 

Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (на селекционную 

станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок, в тепличное хозяйство, в лабораторию 

агроуниверситета или научного центра)». 

Тема 16. Биотехнология и синтетическая биология 
Объекты, используемые в биотехнологии, – клеточные и тканевые культуры, микроорганизмы, их 

характеристика. Традиционная биотехнология: хлебопечение, получение кисломолочных продуктов, 

виноделие. Микробиологический синтез. Объекты микробиологических технологий. Производство 

белка, аминокислот и витаминов. 
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Создание технологий и инструментов целенаправленного изменения и конструирования геномов с 

целью получения организмов и их компонентов, содержащих не встречающиеся в природе 

биосинтетические пути. 

Клеточная инженерия. Методы культуры клеток и тканей растений и животных. Криобанки. 

Соматическая гибридизация и соматический эмбриогенез. Использование гаплоидов в селекции 

растений. Получение моноклональных антител. Использование моноклональных и поликлональных 

антител в медицине. Искусственное оплодотворение. Реконструкция яйцеклеток и клонирование 

животных. Метод трансплантации ядер клеток. Технологии оздоровления, культивирования и 

микроклонального размножения сельскохозяйственных культур. 

Хромосомная и генная инженерия. Искусственный синтез гена и конструирование 

рекомбинантных ДНК. Создание трансгенных организмов. Достижения и перспективы хромосомной и 

генной инженерии. Экологические и этические проблемы генной инженерии. 

Медицинские биотехнологии. Постгеномная цифровая медицина. ПЦР-диагностика. 

Метаболомный анализ, геноцентрический анализ протеома человека для оценки состояния его здоровья. 

Использование стволовых клеток. Таргетная терапия рака. 3D-биоинженерия для разработки 

фундаментальных основ медицинских технологий, создания комплексных тканей сочетанием 

технологий трёхмерного биопринтинга и скаффолдинга для решения задач персонализированной 

медицины. 

Создание векторных вакцин с целью обеспечения комбинированной защиты от возбудителей 

ОРВИ, установление молекулярных механизмов функционирования РНК-содержащих вирусов, 

вызывающих особо опасные заболевания человека и животных. 

Демонстрации 
Таблицы и схемы: «Использование микроорганизмов в промышленном производстве», 

«Клеточная инженерия», «Генная инженерия». 

Лабораторная работа «Изучение объектов биотехнологии». 

Практическая работа «Получение молочнокислых продуктов». 

Экскурсия «Биотехнология – важнейшая производительная сила современности (на 

биотехнологическое производство)». 

 

Физическая культура 

Программа учебного предмета «Физическая культура» адресуется создателям рабочих программ 

с целью сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в задачах между 
уровнями образования. 

Программа не задает жесткого объема содержания образования, не разделяет его по годам 

обучения и не связывает с конкретными педагогическими направлениями, технологиями и методиками. 

В таком представлении своего содержания примерная программа не сковывает творческой инициативы 
авторов учебных программ, сохраняет для них широкие возможности в реализации своих взглядов и 

идей на построение учебного курса, в выборе собственных образовательных траекторий, 

инновационных форм и методов образовательного процесса. 
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного предмета направлено на 
приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение 

навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе 
практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 

 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 
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Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: 

гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и 

самомассажа, банные процедуры. 
Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, основы 

методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила организации и 

проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 
Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Оздоровительные системы физического воспитания. 
Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание оптимального 

качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно ориентированных 

двигательных навыков и умений. 
Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; 

оздоровительная ходьба и бег. 

 

Физическое совершенствование 
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные дистанции; 
прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; плавание; технические 

приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) видах; техническая и тактическая 

подготовка в национальных видах спорта. 
Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы страховки и 

самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с 

элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряженности в 

различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия требуют формирования 
у обучающихся компетенции в области личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающего мира, а также готовности к 

выполнению гражданского долга по защите Отечества. 
Целью изучения и освоения примерной программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном мире, получение им начальных знаний в области обороны и начальная индивидуальная 

подготовка по основам военной службы в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и является одной из 

составляющих предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности». 

Программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям обучающихся 
и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической деятельности, что является 

важнейшим компонентом развивающего обучения. Содержание представлено в девяти модулях. 
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Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с экологической 

безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на транспорте, явными и скрытыми 

опасностями в современных молодежных хобби подростков. 
Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» 

раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстремизму, терроризму и 

наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа жизни. 
Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает вопросы, 

связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим благополучием населения и 

профилактикой инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с состоянием и 
тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и источники угроз и основы 

обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, определения 
и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, огневой, 
тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-

профессиональной деятельности гражданина. 

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения с учетом местных 
условий и особенностей образовательной организации. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; 

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, необходимых для 

прохождения военной службы; 

 воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и ее 
Вооруженным Силам; 

 изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в области 

обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 

 приобретение навыков в области гражданской обороны; 

 изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной тактической и 

строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной службы и элементов 

медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической защиты войск 
и населения. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» предполагает 

получение знаний через практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся 
умений безопасно использовать различное учебное оборудование, в т. ч. других предметных областей, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с такими 
предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика», «История», 

«Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая культура» способствует формированию 

целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания 

предмета, установлению более прочных связей обучающихся с повседневной жизнью и окружающим 
миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также рациональному 
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использованию учебного времени в рамках выбранного профиля и индивидуальной траектории 

образования. 

 

Базовый уровень 

Основы комплексной безопасности 
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической безопасности 

на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность гражданина в области охраны 
окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные 

районы в месте проживания и факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и 
использование экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в 

такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. 

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. Виды 
ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного движения 

(в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, 

легкового автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. 
Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответственность. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие государственной системы по 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности 
государства по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности 

природного, техногенного и социального характера, характерные для региона проживания, и опасности 

и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. 
Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций , 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, для обеспечения личной 
безопасности. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной 

разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 
Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской 
Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы исполнительной 

власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; права и ответственность гражданина в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации. 
Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 

распространению и употреблению наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного 

поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 
террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 
Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа 

жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Индивидуальная 

модель здорового образа жизни. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. Права, 

обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, требующие 
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проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных 

состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их 

профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и использование 

знаков безопасности медицинского и санитарного назначения. 

 

Основы обороны государства 
Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ и 

стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и военной 

безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. Содержание и 

обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в современных 

условиях. Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации 
национальных интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации, 

другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. История создания ВС 

РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, 
традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация 

вооружения, военной и специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС 

РФ. 

 

Правовые основы военной службы 
Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского учета. 

Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. Исполнение 
обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы для 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для проходящих 

альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки 
различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 

 

Элементы начальной военной подготовки 
Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и 
механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата Калашникова 

для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры безопасности при 

обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при 
проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные 

осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы 

передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. Назначение, 
устройство, комплектность, подбор и правила использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

(противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма 

(Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание 
первой помощи в бою. Способы выноса раненого с поля боя.  

 

Военно-профессиональная деятельность 
Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 

Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 

Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 
России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных 

организаций высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
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Родной язык (осетинский) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



218 
 

 

II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования 

 
Программа воспитания (далее – Программа) является обязательной частью ООП СОО МБОУ СОМШ № 

44 им. В. Кудзоева. 

Программа воспитания разработана в соответствии с  

 методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденной одобрена 

на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 23 
июня 2022 года, с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 

ФГОС) общего образования 
 Федерального закона от 29.12.2012№273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации», 
 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации напериод до 2025года 

(РаспоряжениеПравительстваРоссийской Федерации от29.05.2015№996-р) и Плана мероприятий 
по её  реализации в 2021—2025годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от12.11.2020№ 2945-р),  

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 
Федерации от 02.07.2021№400), 

 Федеральных государственных образовательных стандартов (далее-ФГОС) среднего общего 
образования (Приказ Минпросвещения  России  от  23.11.2022  №  1014  

 

В центре Программы воспитания в соответствии с ФГОС находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 
Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 

призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС:     

 формирование основ российской идентичности;  

 готовность к саморазвитию; мотивация к познанию и обучению;  

 ценностные установки и социально значимые качества личности;  

 активное участие в социально значимой деятельности.  

 

Программа воспитания — это не перечень обязательных для МБОУ СОМШ № 44  

им. В. Кудзоева мероприятий, а описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися. 

 
Программа обеспечивает: 

 достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 
программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

 формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в 

котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а 

также потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, 
особенности их социального взаимодействия вне организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, характера профессиональных предпочтений. 

Программа содержит:  
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся; 
5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного 

процесса и социальных институтов; 
7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 
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8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах; 
9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически 
целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 
Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе программу воспитания и социализации 

обучающихся, предусматривающую такие направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание 
обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
среднего общего образования являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МБОУ СОМШ № 44 им. В. Кудзоева была открыта 7 сентября 1981 года в Затеречном районе 

Владикавказа. Это была единственная школа новостройки населенного пункта, называемого 34 
микрорайоном. В то время только всего несколько домов стали заселяться. Поэтому учеников и 

учителей в школе было пока мало, но школа начала свою деятельность. Район очень быстро 

застраивался и застраивается до сих пор.  Школа являлась единственной в районе и по этой причине 
работала с большой перегрузкой, в последние учебные годы количество учащихся превысило 2000 

человек. В 2021г построили еще одну школу, что значительно помогло разгрузить школу и перейти в 

односменную работу с переводом начальной школы в 5-дневную рабочую неделю. В настоящее время в 
школе учится 2600 учащихся. Во всех параллелях начальной школы по 7 классов, а в старших классах 

обычно от 3 до 5 в параллели. 

 

Особенности школы сегодня 
 Школа была первой многопрофильным учреждением, в котором обучение в 10-11 классах 

строилось по принципу разделения на профили обучения. В школе ежегодно 

открываются естественнонаучные, технологические, гуманитарные и социально-
экономические профильные классы. Зачисление в такие классы проводится на конкурсной 

основе. 

 Школа  обеспечена современным учебным оборудованием, несколькими компьютерными 

классами (в том числе мобильных) и доступ в интернет в каждом кабинете. 
 В школе функционирует школьный технопарк Кванториум. Это позволяет разнообразить 

внеурочную деятельность обучающихся. 

 С сентября 2009 года вся школа подключена к электронному дневнику (Дневник.ру), в котором 
помимо стандартных возможностей реализована школьная социальная сеть, объединяющая всех 

участников образовательного процесса, что представляет собой единое информационно-

образовательное пространство.   
 Основная тема школы - "Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся через 

систему внешкольных мероприятий". Ученики школы активно участвуют во всевозможных 

соревнованиях, конкурсах и олимпиадах. 

 В школе организована учебно-исследовательская деятельность учащихся, ежегодно проходит 
традиционная защита исследовательских работ. 

 Форма ученического самоуправления - "Ученический совет". 
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 Школа особое внимание уделяет Всероссийской олимпиаде школьников и много лет 

является одним из лучших олимпиадного движения, имеет большее количество победителей и 

призеров предметных олимпиад. 
 У школы  есть свой стадион с искусственным покрытием и 4 спортивных зала. Все виды 

спортивных занятий в школе бесплатные. 

 

Ключевые ценности 
1. Все дети умны и талантливы по-своему 

2. Учиться можно и нужно с удовольствием 

3. Сначала любить детей, а потом учить 
4. Профессия учителя самая интересная 

5. Образование- это умение работать с информацией 

6. Точные и естественные науки – ключ к развитию интеллекта 

  
          Важную роль в формировании нравственного уклада школьной жизни играет сохранение и 

развитие традиций школы, организация и проведение традиционных праздников, мероприятий, 

общественно-полезных дел. В школе ежегодно проводятся мероприятия: День Знаний, День 
самоуправления, праздничные концерты, посвященные знаменательным датам, праздники, посвященные 

началу и окончанию учебного периода, организуются выставки детских творческих работ, активно 

работает волонтерское движение. В школе систематически проводятся единые классные часы, Уроки 
Мужества, приуроченные к национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам 

истории и культуры. Обучающиеся школы принимают участие в  различных акциях «Бессмертный 

полк», «Рождественский подарок ребенку-инвалиду», «День пожилого человека», «Помоги пойти 

учиться» и т.д. 
            Большое внимание в школе уделяется совместной деятельности с родительской 

общественностью. Работа с родителями строится с использованием различных форм работы: классные и 

общешкольные родительские собрания; педагогические консультации; заседания родительского 
комитета школы; анкетирование родительской общественности. Важнейшие управленческие решения 

по проблемам воспитания принимаются на заседаниях школьных педсоветов, совещаниях при 

директоре, заседаниях совета обучающихся, родительских собраниях школы. 
Процесс воспитания в МБОУ СОМШ № 44 им. В. Кудзоева основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритет безопасности 

обучающегося при нахождении в школу; 

 ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого обучающегося и  

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников, профилактика буллинга в школьной среде;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в образовательной 

организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и 

педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными 
эмоциями и доверительным отношением друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета 

совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

 

 стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной организации являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  
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 в МБОУ СОМШ № 44 им. В. Кудзоева создаются такие условия, при которых по мере 

взросления обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряются 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их 
социальная активность;  

 педагогические работники МБОУ СОМШ № 44 им. В. Кудзоева ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, 
на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

II.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

подготовленного к жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего 

потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 
государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; 
помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 
компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.  

 

II.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 
 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на уровне 
среднего общего образования реализуются в сферах: 

 отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

 отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 
семейной жизни); 

 отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

 отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 
осуществления жизненных планов); 

 отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  
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 трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к 
трудовой деятельности).  

 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 
Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 
муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей 
Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 

других лиц» (Гл. I, ст. 17). 
Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования 

определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 
личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, рационального природопользования <…>; 
…демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на 

участие в управлении образовательными организациями; 
…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» 

(ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в 

процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, 
личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, 

своей семьей и своим Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

 создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на 
труд личности; 

 формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

 поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

 поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным 

фактором национального самоопределения; 

 обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том 

числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и 
спорта, культуры и воспитания; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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 формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной 
действительности; 

 развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, 

государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на 
основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью 

совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и творчество, науку, 
традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в формулировке 

личностных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования: 
«Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества… формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. 

Раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, п. 24). 
 

II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках ряда направлений 

воспитательной работы образовательной организации. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

Ключевые дела — это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор календарных 
праздников, отмечаемых в образовательной организации, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в 

единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включённость в них большого числа обучающихся и 
взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в образовательной организации. Введение ключевых дел в жизнь образовательной 

организации помогает преодолеть характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогическими работниками для обучающихся.  
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

 

Вне образовательной организации: 

 социальные проекты — ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 
образовательную организацию социума; 

 открытые дискуссионные площадки — регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других образовательных организаций, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 
поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни образовательной 

организации, города, страны;  

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об 

окружающих;  
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 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым отечественным и международным 

событиям. 

 

На уровне образовательной организации: 

 общешкольные праздники — ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) дела, которые связаны со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

образовательной организации; 

 торжественные ритуалы принятия обучающихся в ряды юнармейцев, прием в РДШ; 

 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за 

активное участие в жизни образовательной организации, защиту чести образовательной 

организации в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

образовательной организации. Это способствует поощрению социальной активности 
обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между педагогическими 

работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведённых дел на уровне общешкольных 

советов дел. 

 

На уровне обучающихся: 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела образовательной 

организации в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т. п.); 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, включение 

его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером 

для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  
  

 Модуль «Классное руководство» 

  
Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, воспитатель, 

куратор, наставник, тьютор и т. п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу 
с родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие, с одной стороны, вовлечь в них 

обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, а с другой — установить и упрочить доверительные отношения с 
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обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе;  

 проведение классных часов как времени плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в 

беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;  

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих им освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в образовательной организации.  

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за их 

поведением в повседневной жизни, специально создаваемых педагогических ситуациях, играх, 

погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим 
работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями (законными 

представителями) обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) со 

школьным психологом;  

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 
организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить;  

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года — вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями (законными 

представителями), с другими обучающимися класса; включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым 

вопросам воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах и 

проблемах обучающихся, о жизни класса в целом; 
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 помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании отношений 

между ними, администрацией образовательной организации и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и образовательной организации. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 
себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

 формирование детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и 

педагогических работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определённые социально 

значимые формы поведения; 

 поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установку на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных обучающимися её видов. 

 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

обучающимися социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь 

их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 
общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия 

для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих 
способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 
коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать своё собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 
установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 

труду.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде.  
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Модуль «Школьный урок» 
 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогическим работником и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 
педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией — 

инициирование её обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по этому поводу, 
выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимися примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего им социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 
генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль «Самоуправление» 
 

Поддержка детского самоуправления в образовательной организации помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся в начальной и основной школе не всегда удаётся самостоятельно организовать свою 
деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в образовательной организации осуществляется следующим образом. 

 

На уровне образовательной организации: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учёта мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 
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 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т. п.); 

 через деятельность творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в образовательной 

организации.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса (например, штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с 

обучающимися младших классов); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 
участников ответственных должностей. 

 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т. п. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 
 

Действующее на базе школы детское общественное объединение первичная ячейка «Движение 

первых» — это добровольное самоуправляемое некоммерческое формирование, созданное по 
инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в 
детском общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчётность 
выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), 

дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение 
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться 

посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 
мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа 

в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

 договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 
между обучающимся и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

обучающимися, не являющимися членами данного объединения; 
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 клубные встречи — формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения 
событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе загородного 

лагеря. Здесь в процессе круглосуточного совместного проживания смены формируется костяк 

объединения, вырабатываются взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, 

формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 
происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички объединения в социальных сетях, организации деятельности 

пресс-центра объединения, проведения традиционных огоньков — формы коллективного 
анализа проводимых объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтёрских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это проявляется участием 

обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью обучающихся. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые 
знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия 

для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые классными 

руководителями и родителями (законными представителями) обучающихся: в музей, в 
картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные 

занятия с распределением среди обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например, 

фотографов, разведчиков, гидов, корреспондентов, оформителей); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые педагогическими 

работниками и родителями (законными представителями) обучающихся в другие города или 

сёла для углублённого изучения биографий проживавших там российских поэтов и писателей, 
произошедших исторических событий, имеющихся природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны;  

 поисковые экспедиции — вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к местам 

боёв Великой Отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших советских 

воинов; 

 многодневные походы, организуемые совместно с организациями, реализующими 

дополнительные общеразвивающие программы и осуществляемые с обязательным 

привлечением обучающихся к коллективному планированию (разработка маршрута, расчёт 

времени и мест возможных ночёвок и переходов), коллективной организации (подготовка 
необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди 

обучающихся основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня — у вечернего походного костра 
и всего похода — по возвращении домой); 

 турслёт с участием команд, сформированных из педагогических работников, обучающихся и их 

родителей (законных представителей), включающий в себя, например, соревнование по технике 
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пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съёмку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, 
комбинированную эстафету; 

 

Модуль «Профориентация» 
 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя  

 проведение занятий по программе «Россия - мои горизонты» 

 профессиональное просвещение обучающихся;  

 диагностику и консультирование по проблемам профориентации,  

 организацию профессиональных проб обучающихся.  

 
Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося — подготовить 

обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к 
выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего 

 профориентационные игры:  

 симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять 

решение, занять определённую позицию), расширяющие знания обучающихся о типах 

профессий, способах выбора профессий, достоинствах и недостатках той или иной интересной 

обучающимся профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования; 

 организацию на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, в работе 

которых принимают участие эксперты в области профориентации и где обучающиеся могут 

глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их 
специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе 

соответствующие навыки; 

 совместное с педагогическими работниками изучение интернет-ресурсов, посвящённых выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в Интернете: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включённых в 

основную образовательную программу образовательной организации, или в рамках курсов 

дополнительного образования.  

 

Модуль «Школьные медиа» 
 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими работниками 

средств распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) — развитие коммуникативной культуры 

обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 
самореализации обучающихся.  
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Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих их педагогических 

работников, целью которого является освещение (через школьную газету, официальные 

страницы в социальных сетях) наиболее интересных моментов жизни Учреждения, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 
ученического самоуправления;  

 школьная газета для обучающихся старших классов, на страницах которой ими размещаются 

материалы о профессиональных организациях, об организациях высшего образования и 

востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны обучающимся; организация 

конкурсов рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных 

статей; проведение круглых столов с обсуждением значимых учебных, социальных, 
нравственных проблем; 

 школьный медиацентр — созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъёмку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа — разновозрастное сообщество обучающихся и педагогических 

работников, поддерживающее соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности Учреждения в информационном пространстве, привлечения внимания 
общественности к образовательной организации, информационного продвижения ценностей 

Учреждения и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, 

педагогическими работниками и родителями (законными представителями) могли бы открыто 

обсуждаться значимые для образовательной организации вопросы;  

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда Учреждения при условии её грамотной 

организации обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создаёт атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся образовательной 

организации. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой образовательной организации, как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролётов и т. п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные 
занятия; 

 размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 
знакомящих их с работами друг друга; картин определённого художественного стиля, 

знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчётов об 

интересных событиях, происходящих в образовательной организации (проведённых ключевых 
делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т. п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе 

образовательной организации беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 
приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство образовательной 

организации на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле образовательной организации 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители (законные 

представители) и педагогические работники могут выставлять для общего пользования свои 
книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимся своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя с 

обучающимися; 
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 размещение в коридорах и рекреациях образовательной организации экспонатов школьного 

экспериментариума — набора приспособлений для проведения заинтересованными 

обучающимися несложных и безопасных технических экспериментов; 

 событийный дизайн — оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 
конференций и т. п.);  

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой символики (флаг, 

гимн, эмблема образовательной организации, логотип, элементы школьного костюма и т. п.), 
используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации — во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни образовательной организации знаковых 
событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, 

закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного 

оформления отведённых для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной 

организации, её традициях, правилах. 

 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 
 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

образовательной организации в данном вопросе. Работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности.  

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет и попечительский совет образовательной организации, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их обучающихся; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей (законных 

представителей) с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в образовательной организации; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 

родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные 
консультации психологов и педагогических работников.  

 

На индивидуальном уровне: 

 

 работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося; 

 помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей (законных представителей).  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся к 
России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, 
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за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской Федерации, ответственности за будущее 

России, уважения к своему народу, народам России, уважения государственных символов (герба, флага, 

гимна); готовности к защите интересов Отечества. 

 

II.3.4. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, 

здорового и экологически целесообразного образа жизни 
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

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

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

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

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

защите;  

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

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

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

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

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая 

грамотность; 
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 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания; 

осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и 

социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе 
или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношений 

обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью — 

своему и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра; формирование  нравственного сознания и поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

 компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре, в том числе 

формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических представлений: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

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

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России 
и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта экологически направленной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 
быта.  
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Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни.  
 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений: 

 уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

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

проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в сфере 

физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 
информационной безопасности. 

 

II.3.5. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления физического, 

психологического здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в следующих 
показателях:  

 степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья 

обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики 

здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 
обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 
организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; по 

формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков 
оценки собственного функционального состояния; формированию у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 
здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей 
обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к 

организации мероприятий;  

 степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния межличностных 

отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач по 

обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень 
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обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации 
динамики состояния межличностных отношений в ученических классах);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу, в 

том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения 

одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между 
обучающимися и учителями;  

 согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом;  

 степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания 

образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных 
возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися 

содержания образования); 

 уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, 

степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение 
мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений одаренных 

обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; 

обеспечение образовательной среды;  

 обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

психическому развитию; 

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 
образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке 
к итоговой государственной аттестации.  

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России, 

выражается в следующих показателях:  

 степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, 

уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных особенностей, 
традиций образовательной организации, специфики ученического класса;  

 степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 

обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной организации 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 
гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);  

 степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической поддержки 

обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании; 

 интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 
организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик; 

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 
мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося 

самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в профессиональной, 

досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в формировании у обучающихся 
компетенции обоснованного выбора в условиях возможного негативного воздействия информационных 

ресурсов.  
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Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков выражается в 

доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в решении задач 

продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности. 

Основные направления самоанализа  

воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой воспитательной работы в МБОУ СОМШ №44 им.В.Кудзоева 
осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий  

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 
педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов  

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 
 

 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процессамогут 

быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 
учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
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деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 
руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
 

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы  - 

https://s44.amsvlad.ru/sveden/education/ 
 

 

II.4. Программа коррекционной работы 

 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа — 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 
региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно 

связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является ее 
логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в процессе 

обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребности, а 
также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня среднего 

общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов11. 
 

                                         

 

11 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: пункт 18.2.4. 

https://s44.amsvlad.ru/sveden/education/
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II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами, на уровне среднего общего образования 

 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные 
принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип 

научности; соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным стандартам; 

соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочности овладения 
содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при 

руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей 

функций обучения. 
Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 
Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, 

направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии 
для успешного освоения ими основной образовательной программы, профессионального 

самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также 
подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения итоговой 

аттестации;  

 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, 

коммуникативных); 

 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и внеурочной 

деятельности; 

 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образовательными 
потребностями; проведение работы по их профессиональному консультированию, 

профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

 осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными работниками, а 

также потенциальными работодателями;  

 проведение информационно-просветительских мероприятий. 
 

II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и 

воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего общего 
образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и 

социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации.  
 

Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности нарушений 

у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных потребностей (общих и 
специфических). Также изучаются особые образовательные потребности обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации проводят 
учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный психолог, логопед, дефектолог-

олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог). 
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Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным 

предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основной 

образовательной программы, основные трудности. 
Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых 

образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в 

образовательной организации к диагностической работе привлекаются разные специалисты. 
В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с 

ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать) 
или минимизировать недостатки психического и/или физического развития подростков, подготовить их 

к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в поликультурном 

обществе. Для этого различными специалистами (психологом, логопедом, дефектологом, социальным 

педагогом и др.) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные 
программы. Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), 

чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные 

программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 
Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 
Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов организации: 

логопедом, психологом (при необходимости — сурдопедагогом, тифлопедагогом, тьютором и др.). 

Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем 

в случае необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, 
сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники 

подростков с особыми образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по 

зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства.  
Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями может включать 

следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной и 
письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие 

эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны индивидуальные 

занятия по развитию слуха и формированию произношения. 
Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с психологом 
(как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию стрессоустойчивого 

поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем 

различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 
сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей администрации, 

органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 
продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и 

отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение 

психолого-педагогического консилиума организации, методических объединений и ПМПК  
Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 

недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания 

динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы 
коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в 

активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 
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 Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется 
во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: 

логопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом. 

 Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. 

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, 
выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В 

отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде 

рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

 Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и 
стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает 

просветительскую и консультативную деятельность.  

 Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог 
принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению 

старшеклассников с особыми образовательными потребностями.  

 Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с 

нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу).  

 В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями 
специалист информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; 

рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает 

рекомендации по преодолению речевых недостатков. 

 Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики 

развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; 
выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; 

определение возможности и целесообразности использования методов и приемов 

логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников и учебных 
пособий (при необходимости).  

 Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих 

вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания 

подростков с ОВЗ.  

 Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, 

педагогами-предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией по вопросам 
обучения и воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и 

познавательными нарушениями. В работе с родителями обсуждаются причины академических 

затруднений этих обучающихся и предлагаются индивидуально ориентированные 
рекомендации по их преодолению; обсуждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как 

положительная, так и отрицательная).  

 Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 

дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное 
направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации 

программного материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различными 
нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных 

ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских 
собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 

психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  
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II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана рабочая группа, 

в которую наряду с основными педагогами целесообразно включить следующих специалистов: 

педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, 

тифлопедагога). 
ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно: на 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, 

анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том числе – инвалидов,  
также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые образовательные 

потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 

обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в 
сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации коррекционной работы; 
раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные 

требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной 

работы могут быть представлены в рабочих коррекционных программах. 
На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; 

принимается итоговое решение. 
Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно создание службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым условием 

являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную 

ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), 
регламентируются локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а 

также ее уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 
представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий 

успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским работником (врачом, 
медицинской сестрой) на регулярной основе. В случае отсутствия в образовательной организации 

медицинского работника администрация заключает с медицинским учреждением договор на оказание 

медицинских услуг. 
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. Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами 
организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а также с 

родителями (законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 
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Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической службы 

образовательной организации.  
Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений 

деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая подготовка 

школьников к прохождению итоговой аттестации.  
Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; 

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 
социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 

педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-
просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 
ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной организации (ППк). Его 

цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших 

в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и 

психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в 
составлении в случае необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе специальных 

приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. 

Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения основной 
программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы 

коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий. 
В состав ППк входят: психолог, дефектолог, логопед, педагоги и представитель администрации. 

Родители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум оранизации собирается не реже двух раз в месяц. На 

заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в следующих случаях:  

 первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с 
ОВЗ в школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки 

рабочей программы коррекционной работы); 

 диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) 

родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих 
проблем с целью их устранения); 

 диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью 

мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;  

 диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, индивидуальная. 
В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося с 

ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в рабочую 

коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования конкретными 
специалистами и учителями образовательной организации, определяются ключевые звенья комплексных 

коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов обучения 

обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание специальных 

условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных. 
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Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-

технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 
основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы, и др. 

 

II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников  
Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, социальных 

педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: дефектологов (логопеда, 

олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога), психологов, медицинских работников внутри 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии специалистов 

различного профиля  (в том числе – в образовательных холдингах);  в сетевом взаимодействии педагогов 

и специалистов с организациями, реализующими адаптированные программы обучения,  с ПМПК, с 
Центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими 

институтами общества (профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования; организациями дополнительного образования). 
В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, обеспечивающие 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, направленность).  

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения основной 
образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 
содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-

предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью 

специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной 

деятельности. 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация коррекционной 

работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии нелинейного расписания, 

позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов 
параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: классе, 

параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном 

плане нормально развивающихся сверстников. Например, учебные занятия по одному или по два часа в 
неделю реализуются:  

 для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально-бытовая 

ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»;  

 для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с 

задержкой психического развития – учебные занятия «Развитие речи», «Русская словесность», 
«Культура речи», «Стилистика текста»; в курс литературы включается модуль «Литературное 

краеведение» (выбор по усмотрению образовательной организации). 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам внеурочной 
деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество, социальное творчество 

(социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятельность, 

спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно 
стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 
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Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 

школьников.  
 

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваивают 
основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 

образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и 
достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков нарушений; 

совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что 

позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно пройти итоговую 
аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях 

разного уровня. 

Личностные результаты: 

 сформированная мотивация к труду; 

 ответственное отношение к выполнению заданий; 

 адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

 сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 
качеств; 

 умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью;  

 понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

 осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни.  
Метапредметные результаты: 

 продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;  

 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем;  

 самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов 

решения практических задач, применения различных методов познания; 

 ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

 овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 
целях общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

 определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 
профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной 

программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных 
способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы.  
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На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему 
профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 
формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, а 
также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный характер 

освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

 освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях 
и возможностях;  

 освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной 

в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях;  

 освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 
интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ имеют 
право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен или 

государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные 

возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в 

специально созданных условиях12. 
Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной программы 

среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной организации, получают справку 
об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному образовательной организацией. 

                                         

 

12Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; образовательная организация 

оборудуется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения 

экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения и их 

пребывания в указанных помещениях. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

III.1. Учебный план 

 

Учебный план МБОУ СОМШ №44 им.В.Кудзоева, разработан на основе следующих 
документов: 

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

(действующая редакция);  

 Закон Республики Северная Осетия-Алания от 27 декабря 2013 года №61-РЗ «Об 

образовании в Республике Северная Осетия-Алания»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 года №286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 года №287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

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

 Приказы Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г № 1576, № 1577,№ 1578 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательныйстандарт 

начального общего, основного общего, среднего общего 
образования,предусматривающие выделение отдельных самостоятельных предметных 

областей«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык 

илитература» как самостоятельные и обязательные для изучения»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016№ 08-

1803 «О рекомендациях по реализации предметной области ОДНКНР для основного 
общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 января2018 года 

№08-96 «Методические рекомендации для органов исполнительнойвласти субъектов 

Российской Федерации по совершенствованию процессареализации комплексного 
учебного курса «Основы религиозных культур исветской этики» и предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 Уставом общеобразовательной организации. 

 
При проведении занятий по родному языку осуществляется деление классов 

(независимо от числа обучающихся в классе) на группы с учетом уровня владения 

обучающихся родным языком. Возможно формирование учебных групп из обучающихся 

нескольких классов. 
 

Учебный план МБОУ СОМШ №44 им.В.Кудзоева обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса и предусматривает: 
2 летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 

 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 
10-11 классы – не менее 34 учебных недель (без учета государственной итоговой 

аттестации). 

 

МБОУ СОМШ №44 им.В.Кудзоева определяет продолжительность учебной недели:  
 6 дней –II и III уровни обучения(5-11 классы). 
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Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательного учреждения, состоящего из инвариантной и вариативной частей, не превышает 

величину недельной нагрузки в течение учебной недели. 
Образовательная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом 

объем предельно допустимой нагрузки  для обучающихся 10-11 классов  должен составлять не 

более 6 уроков в день и один раз в неделю 7 уроков за счет урока  физической культуры. 

При проведении учебных занятий по «Родному языку», «Родной литературе» (I – XI 
классы), «Английскому языку» (II - XI классы), «Технологии» (V - VIII классы), «Информатике» 

(VII-XI классы) осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек.  
В  2023-2024 учебном году в 10 классах образовательный процесс будет осуществляться в 

соответствии с новыми ФГОС-2021 СОО . 

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 
их общественному и гражданскому самоопределению.  В этих целях а уровне среднего общего  

образования реализуются программы профильного обучения. 

 Учебный план для X-XI классов составлен на основе примерной образовательной 
программы среднего общего образования. 

Учреждение обеспечивает реализацию учебных планов естественно-научного, 

гуманитарного, информационно-технического, социально-экономического, универсального 
профилей обучения. На уровне универсального профиля обучения осуществляется углубленное 

изучение математики, а также истории и права. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего  общего образования. Продолжительность учебного года – 
не менее 35 недель. Продолжительность урока – 40 минут. 

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 
их общественному и гражданскому самоопределению.  

Региональный (национально-региональный) компонент для 10-11 классов представлен 

количеством часов, отводимых на  изучение предмета «Родной язык». 
При проведении занятий по "Иностранному языку", "Информатике" и «Родному языку» 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.  

Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования является 

выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов).  
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

В соответствии с ФГОС СОО «индивидуальный проект выполняется обучающимся 
самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного 

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

завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 
творческого, социального, прикладного, конструкторского, инженерного». 

Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт конструирования 

социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности. 
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IT профиль 

  

ориентирован на информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для 
изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная область Учебный предмет 

Уровень 

изучения 

предмета 

 

Кол-во часов 

(неделя/год) 

10 11 

Русский язык и литература Русский язык Б 70(2) 70(2) 

Литература Б 105 (3) 105 (3) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык/Родная литература Б 
105 (3) 105 (3) 

Иностранные языки Иностранный язык Б 105 (3) 105 (3) 

Общественные науки История России. Всеобщая 

история. 
Б 

70 (2) 70 (2) 

География Б 35 (1) 35 (1) 

Обществознание Б 70 (2) 70 (2) 

Математика и информатика Алгебра и начала 
математического анализа 

У 140 (4) 140 (4) 

Геометрия У 105 (3) 105 (3) 

Вероятность и статистика У 35 (1) 35 (1) 

Информатика У 140 (4) 140 (4) 

Естественные науки Физика Б 70(2) 70(2) 

Химия Б 35 (1) 35 (1) 

Биология Б 35 (1)  35 (1) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 70(2) 70(2) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 

35 (1) 35 (1) 

 Индивидуальный проект Б 35(1)  

ИТОГО   36 35 

Часть формируемая ОО 
Биология  1 1 

Химия   1 

Итого часов 37 37 

Элективные курсы и курсы по 

выбору 

Создание Чат-Бота на языке 

Pyhton 

 
35 (1) 

 

Veb-программирование  35 (1)  

Создание игр с 

использованием библиотеки 

PyGame 

 

35 (1) 
 

Мобильная разработка  35 (1)  
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Естественно-научный профиль 

 

ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, биотехнологии и др. В данном 
профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные 

курсы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественные науки» 

 

Предметная  

область 

Учебный предмет Уро

вень 

Количество  часов 

10 11 

Русский язык и литература 
 

Русский язык Б 70 (2) 70 (2) 

Литература Б 105 (3) 105 (3) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 70 (2) 70 (2) 

Родная литература Б 35 (1) 35 (1) 

Иностранные языки Иностранный язык Б 105 (3) 105 (3) 

Математика 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 
 Б 70 (2) 105 (3) 

Геометрия Б 70 (2) 35 (1) 

Вероятность и 

статистика 
 35 (1) 35 (1) 

Информатика Б 35 (1) 35 (1) 

Естественные науки Химия У 105 (3)  105 (3)  

Биология У 105 (3)  105 (3)  

Физика  Б 70 (2) 70 (2) 

Общественные 

науки 

История Б 70 (2) 70 (2) 

География Б 70 (1) 70 (1) 

Обществознание Б 70 (2) 70 (2) 

Физическая 
культура, экология  и  

основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 70 (2) 70 (2) 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 (1) 35 (1) 

 Индивидуальный 

проект 

 35 (1) 0 

     

Курсы по выбору Химия  35 (1) 35 (1) 

 Биология  35 (1) 35 (1) 

     

ИТОГО 37 36 
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Гуманитарный профиль (1 вариант) 

 

ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, психология, общественные 
отношения и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы преимущественно из предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки» и «Иностранные языки». 

 
Предметная  область Учебный предмет Уро

вень 

Количество  часов 

10 11 

Русский язык и литература 

 

Русский язык Б 70 (2) 70 (2) 

Литература У 175 (5) 175 (5) 

Родной язык и родная литература Родной язык Б 70 (2) 70 (2) 

Родная литература Б 35 (1) 35 (1) 

Иностранные языки Иностранный язык У 175 (5) 175 (5) 

Математика 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 
 Б 70 (2) 105 (3) 

Геометрия  Б 70 (2) 35 (1) 

Вероятность и статистика Б  35 (1) 35 (1) 

Информатика Б 35 (1) 35 (1) 

Естественные науки Химия Б 35 (1)  35 (1)  

Биология Б   35 (1) 35 (1) 

Физика   Б 70 (2) 70 (2) 

Общественные 

науки 

История Б 70 (2) 70 (2) 

География Б 70 (1) 70 (1) 

Обществознание Б 70 (2) 70 (2) 

Физическая 

культура, экология  и  основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура Б 70 (2) 70 (2) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 35 (1) 35 (1) 

 Индивидуальный проект  35 (1) 0 

Курсы по выбору 

Химия  35 (1)  35 (1)  

Биология    35 (1) 35 (1) 

Искусство (МХК)    35 (1)   35 (1) 

ИТОГО 37 36 
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Гуманитарный профиль (2 вариант) 

ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, психология, общественные 

отношения и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 
предметы преимущественно из предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки» и «Иностранные языки». 

 

Предметная  область Учебный предмет Уровень Количество  часов 

10 11 

Русский язык и литература 

 

Русский язык Б 70 (2) 70 (2) 

Литература Б 105 (3) 105 (3) 

Родной язык и родная литература Родной язык Б 70 (2) 70 (2) 

Родная литература Б 35 (1) 35 (1) 

Иностранные языки Иностранный язык Б 105 (3) 105 (3) 

Математика 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 
 Б 70 (2) 105 (3) 

Геометрия  Б 70 (2) 35 (1) 

Вероятность и статистика  Б  35 (1) 35 (1) 

Информатика Б 35 (1) 35 (1) 

Естественные науки Химия Б 35 (1)  35 (1)  

Биология Б   35 (1) 35 (1) 

Физика   Б 70 (2) 70 (2) 

Общественные 
науки 

История У 140 (4) 140 (4) 

География Б 70 (1) 70 (1) 

Обществознание У 140 (4) 140 (4) 

Физическая 

культура, экология  и  основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура Б 70 (2) 70 (2) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 35 (1) 35 (1) 

 Индивидуальный проект  35 (1) 0 

Курсы по выбору 

Химия  35 (1)  35 (1)  

Биология    35 (1) 35 (1) 

Искусство (МХК)    35 (1)   35 (1) 

ИТОГО 37 36 
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Социально-экономический профиль 

 

ориентирует на профессии, связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с 
обработкой информации, с такими сферами деятельности, как управление, 

предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика», 
«Общественные науки». 

 

Предметная  область Учебный предмет Уро

вень 

Количество  часов 

10 11 

Русский язык и литература 

 

Русский язык Б 70 (2) 70 (2) 

Литература Б 105 (3) 105 (3) 

Родной язык и родная литература Родной язык Б 70 (2) 70 (2) 

Родная литература Б 35 (1) 35 (1) 

Иностранные языки Иностранный язык Б 105 (3) 105 (3) 

Математика 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 
У 140 (4) 140 (4) 

Геометрия У 105 (3) 105 (3) 

Вероятность и статистика У  35 (1) 35 (1) 

Информатика Б 35 (1) 35 (1) 

Естественные науки Химия Б 35 (1)  35 (1)  

Биология Б   35 (1) 35 (1) 

Физика   Б 70 (2) 70 (2) 

Общественные 
науки 

История   Б 70 (2) 70 (2) 

География Б 70 (1) 70 (1) 

Обществознание У 140 (4) 140 (4) 

Физическая 

культура, экология  и  основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура Б 70 (2) 70 (2) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 35 (1) 35 (1) 

 Индивидуальный проект  35 (1) 0 

Курсы по выбору 
Химия  35 (1)  35 (1)  

Биология    35 (1) 35 (1) 

ИТОГО 37 36 



11 классы  

Информационно-технический профиль 

 

 Информационно-технический профиль ориентирует на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном  уровне 
выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика». 

 После распределения инвариантной и вариативной частей учебного плана Учреждение 

направило «свободные» часы для увеличения количества часов на изучение следующих предметов:     
11 класс по запросу участников образовательного процесса 1 час был направлен на 

увеличение количества часов на изучение предмета «Биология» (35 часов в год). Курс "Основы 

предпринимательской деятельности" интегрирован в предмет "Обществознание". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная область Учебный предмет 

Уровень 

изучения 

предмета 

 

Класс 

11 

Русский язык и литература Русский язык Б 35(1) 

Литература Б 105 (3) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 
70 (2) 

Иностранные языки Иностранный язык Б 105 (3) 

Общественные науки История России. Всеобщая 
история. 

Б 
70 (2) 

География Б 35 (1) 

Обществознание Б 70 (2) 

Математика и информатика Математика У 210(6) 

Информатика У 140 (4) 

Естественные науки Физика Б 175 (5) 

Химия Б 35 (1) 

Биология Б 35 (1) 

Астрономия Б 0 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 (3) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 

35 (1) 

Курсы по выбору Биология Б 35 (1) 

 Индивидуальный проект Б 35 (1) 

Итого часов 37 
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Гуманитарный профиль 

 
Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей «Русский язык и 
литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 

 После распределения инвариантной и вариативной частей учебного плана Учреждение 

направило «свободные» часы для увеличения количества часов на изучение следующих предметов:     

11 класс - по запросу участников образовательного процесса 1 час был направлен на 
увеличение количества часов на изучение предметов: 1 час - "Химия" (140 часов в год), 1 час - 

«Биология» (140 часов в год). 1 час был направлен на изучение предмета «Мировая художественная 

культура» (35 часов в год). Курс "Основы предпринимательской деятельности" интегрирован в 
предмет "Обществознание". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная область Учебный предмет 

Уровень 

изучения 

предмета 

 

Кол-во часов 

(неделя/год) 

10 11 

Русский язык и литература Русский язык У 105 (3) 105 (3) 

Литература У 175 (5) 175 (5) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 
70 (2) 70 (2) 

Иностранные языки Иностранный язык Б 105 (3) 105 (3) 

Общественные науки История России. Всеобщая 

история. 
У 

140 (4) 140 (4) 

География Б 35 (1) 35 (1) 

Обществознание Б 70 (2) 70 (2) 

Математика и информатика Математика Б 140 (4) 140 (4) 

Информатика  0 35 (1) 

Естественные науки Физика Б 70 (2) 70 (2) 

Химия Б 35 (1) 35 (1) 

Биология Б 35 (1) 35 (1) 

Астрономия Б 35 (1) 0 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 (3) 105 (3) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 

35 (1) 35 (1) 

Курсы по выбору 
Мировая художественная 
культура 

Б 
35 (1) 35 (1) 

 Химия Б 35 (1) 35 (1) 

 Биология Б 35 (1) 35 (1) 

 Индивидуальный проект Б 35(1) 35 (1) 

Итого часов 37 37 
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Социально-экономический профиль 

 
Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, как 

управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для изучения на 
углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика», «Общественные науки» и  предполагает три предмета на профильном 

уровне:                      «История России. Всеобщая история», «Право», «Экономика». 

 После распределения инвариантной и вариативной частей учебного плана Учреждение 
направило «свободные» часы для увеличения количества часов на изучение следующих предметов:     

11 класс - по запросу участников образовательного процесса - 1 час - "Химия" (70 часов в 

год); 1 час - "Биология" (70 часов в год). 1 час был направлен на изучение предмета «Мировая 
художественная культура» (35 часов в год). Курс "Основы предпринимательской деятельности" 

интегрирован в предмет "Экономика". 

 

 

 

Универсальный профиль 

 
Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не 

вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем 

изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на 

углубленном уровне. В 2023-24 учебном году реализуется два учебных плана универсального 
профиля: с углубленным изучением предмета «Математика»; с углубленным изучением предметов 

«История России. Всеобщая история», «Право». 

 

Предметная область Учебный предмет 

Уровень 

изучения 

предмета 

 

Кол-во часов 

(неделя/год) 

10 11 

Русский язык и литература Русский язык Б 35 (1) 35 (1) 

Литература Б 105 (3) 105 (3) 

Родной язык и родная литература Родной язык Б 35 (1)  70 (2) 

Иностранные языки Иностранный язык Б 105 (3) 105 (3) 

Общественные науки История России.  

Всеобщая история. 
У 

140 (4) 140 (4) 

География Б 35 (1) 35 (1) 

Экономика У 70 (2) 70 (2) 

Право У 70 (2) 70 (2) 

Обществознание Б 70 (2) 70 (2) 

Математика и информатика Математика Б 140 (4) 140 (4) 

Информатика Б 35 (1) 35 (1) 

Естественные науки Физика Б 70 (2) 70 (2) 

Химия Б 35 (1)  35 (1)  

Биология Б 35 (1)  35 (1)  

Астрономия Б 35 (1) 0 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 (3) 105 (3) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 

35 (1) 35 (1) 

Курсы по выбору 
Мировая художественная 

культура 
Б 

35 (1) 35 (1) 

 Химия  35 (1) 35 (1) 

 Биология  35 (1) 35 (1) 

 Индивидуальный проект Б 35(

1) 

35 

(1) 

Итого часов 37 3

7 
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Универсальный профиль с углубленным изучением истории и права  

 
 После распределения инвариантной и вариативной частей учебного плана Учреждение 

направило «свободные» часы для увеличения количества часов на изучение следующих предметов: 

11 класс - 1 час - "Математика" (175 часов в год), 1 час - "Химия" (70 часов в год), 1 час – «Биология» 
(70 часов в год). По запросу участников образовательного процесса 1 час был направлен на изучение 

предмета «Мировая художественная культура» (35 часов в год). 

 Курс "Основы предпринимательской деятельности" интегрирован в предмет 

"Обществознание". 
 

 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Уровень 

изучения 

предмета 

Кол-во часов 

(неделя/год) 

11 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 (35) 

Литература Б 3 (105) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
Б 2 (70) 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 (105) 

Общественные науки История России. Всеобщая история. У 4 (140) 

География Б 1 (35) 

Право У 2 (70) 

Обществознание Б 2 (70) 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия 

Б 4 (140) 

Информатика Б 1 (35) 

Естественные науки Физика Б 2 (70) 

Химия Б 1 (35) 

Биология Б 1 (35) 

Астрономия Б 0 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 (105) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Б 1 (35) 

Курсы по выбору Мировая художественная культура Б 1 (35) 

 Математика Б 1 (35) 

 Химия Б 1 (35) 

 Биология Б 1 (35) 

Индивидуальный проект Б 1 (35) 

Итого  37 (1295) 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся X – XI классов 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учебных 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 
деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов освоения 
основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования (X-XI классы). 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой. 
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Промежуточная аттестация проводится в соответствии с действующим в школе Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. 

Фиксация предметных результатов текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся X-XI классов осуществляются по пятибалльной  системе.   
Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую в X-XI классах, которая проводится 

по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) по итогам  полугодия, а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам учебного года. 
Полугодовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленных оценок 

текущего контроля и результатов тематических проверочных и контрольных работ. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 
промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов полугодовых 

аттестаций. 

Итоговый годовой контроль проводится в следующих формах: 

 контрольный диктант; 

 тестирование; 

 лабораторная работа; 

 контрольная работа; 

 комплексная контрольная работа; 

 собеседование; 

 зачет; 

 творческая работа; 

 защита проекта ит.д. 

 

 

III.2. План внеурочной деятельности 
 

 Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных 
отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МБОУ СОМШ №44 

им. В. Кудзоева. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, 

посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных практик и иные формы). 
 Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в образовательной организации. МБОУ СОМШ №44 им. В. 

Кудзоева, осуществляющая образовательную деятельность, предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию основнойобразовательнойпрограммы.  
 План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МБОУ СОМШ №44 
им.В.Кудзоева. 

 В МБОУ СОМШ №44 им.В.Кудзоева отведены часы на внеурочную деятельность. В рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования используется чередование учебной и внеурочной 

деятельности. 

 План внеурочной деятельности в МБОУ СОМШ №44 им.В.Кудзоева г.Владикавказа  в рамках 
реализации основной образовательной программы основного общего образования разработан в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021   №   287 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 64101; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Рекомендаций по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий (Приложение № 1 к письму 
Минпросвещения России от 7 мая 2020 года № ВБ-976/04); 

 Письма Минпросвещения России от 05.07.2022 г. № ТВ-1290/03 «О направлении 

методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования»; 

 Письма Департамента государственной политики и управления в сфере общего 
образования Минпросещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 15.04.2022 № СК 295/06 

«Об использовании государственных символов Российской Федерации» 
(Методические рекомендации по использованию и включению в содержание процесса 

обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, 

направленных письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 
15.04.2022 № СК-295/06). 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 17.06.2022 № 03-871 

«Об организации занятий «Разговоры о важном». 

 Устава Учреждения; 

 Основной образовательной программы начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования Учреждения. 

 
 В соответствии с обновленным ФГОС организация внеурочной деятельности в школе является 

неотъемлемой и обязательной частью образовательного процесса в Учреждении. 

 План внеурочной деятельности является обязательной частью организационной раздела 
основной общеобразовательной программы основного общего образования Учреждения. 

 Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 
урочной. 

 Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 
социализации детей, и является одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность с учетом рабочей программы воспитания. 
 Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 
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культурных традиций. 

 Основные задачи организации внеурочной деятельности при получении основного общего 
образования: 

 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно с 

семьями обучающихся; 

 выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным 

видам деятельности; 

 создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 
деятельности; 

 продолжить формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 продолжить развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширить рамки общения с социумом. 

 План внеурочной деятельности состоит из двух частей: части, рекомендуемой для всех 

обучающихся, и вариативной части. 

Внеурочная деятельность в части, рекомендуемой для всех обучающихся, представлена 

следующими направлениями: 

 1 час в неделю – информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 
первый урок) с целью развития ценностного отношения обучающихся к своей Родине 

– России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. Реализация программы занятий «Разговоры о важном» возложена на 
классных руководителей; 

 1 час в неделю на информационно-просветительские занятия профориентационной 

направленности «Россия-мои горизонты» 

 1 час в неделю – занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности) с целью развития способности 

обучающихся применять приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в 
различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью); 

 

В вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 

 занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 
потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных 

учебных предметов на углубленном ровне, проектно-исследовательской деятельности, 

исторического просвещения) с целью интеллектуального и общекультурного развития 
обучающихся, удовлетворения их особых познавательных, культурных, 

оздоровительных потребностей и интересов; 

 занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в различных 

творческих объединениях – музыкальных, хоровых, танцевальных студиях, кружках 
художественного творчества, школьных музеях, школьных спортивных клубах, 

спортивных секциях и т.п.) с целью удовлетворения интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощи в самореализации, 
раскрытии и развитии способностей и талантов; 

 занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся (в том числе в рамках Российского движения школьников, Юнармии) с 

целью развития важных для жизни подрастающего человека социальных умений – 
заботиться о других и организовывать свою собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою 

точку зрения и принимать другие точки зрения. 

 
 Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 
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обучающимися учебного плана, до 10 часов в неделю на проведение занятий в каждом классе. 

Принципы организации внеурочной деятельности в Учреждении: 

 интерес (поможет укрепить контакты педагогов с детьми, будет способствовать 
формированию в глазах детей позитивного восприятия школы, уменьшит риск их 

вовлечения в нежелательные, антисоциальные виды деятельности); 

 сотрудничество (помогает детям взрослеть, преодолевая свою инфантильность и 

развивая самостоятельность и ответственность); 

 доверие (поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них значимым взрослым, 
к которому дети больше прислушиваются, чьи требования и просьбы воспринимаются 

позитивнее, чье поведение и жизненные принципы охотнее воспринимаются ими в 

качестве образцов для подражания); 

 неназидательность (содержание внеурочных занятий не должно преподноситься 

ребенку в форме назиданий, ребенок не должен становиться пассивным потребителем 
информации, важно дать ему самому делать выводы из увиденного и услышанного на 

занятиях: спорить, доказывать свою точку зрения, слышать мнения других). 

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и их 
родителей (законных представителей), и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения.  

 Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 
викторин, игр, познавательных бесед, диспутов, занятий по дополнительному или углубленному 

изучению учебных предметов или модулей, интегрированных курсов, олимпиад, поисковых и 

научных исследований, проектов, интеллектуальных марафонов, профориентационных бесед, 

деловых игр, квестов, решения кейсов, изучения специализированных цифровых ресурсов, 
профессиональных проб, моделирующих профессиональную деятельность, занятий, связанных с 

освоением регионального компонента образования, посещения ярмарок профессий и 

профориентационных парков, соревнований, спортивных игр, туристического слета, занятий 
школьников в различных творческих объединениях, отчетных концертов, конкурсов, выставок, 

культпоходов в театры, музеи, филармонию, встреч с ветеранами, педагогического сопровождения 

деятельности Российского движения школьников, волонтерских, трудовых, экологических отрядов, 

создаваемых для социально ориентированной работы и т.д. 
 Формы внеурочной деятельности сочетают индивидуальную и групповую работу школьников, 

а также предоставляют им возможность проявить и развить свою самостоятельность.  

 Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, происходит 
перед началом учебного года по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающегося. Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в 

пределах одной параллели. 
 Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем для школьников, хореографическим залом, спортивным стадионом, 

школьным музеем, актовым залом, музыкальной техникой, библиотекой, медиатекой, кабинетом 

технологии, а также кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, интерактивными 
досками. 

 В целях реализации плана внеурочной деятельности школа имеет возможность использовать 

ресурсы других организаций (в том числе в сетевой форме взаимодействия), включая организации 
дополнительного образования, профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами. 
 При проведении занятий внеурочной деятельности перерыв между последним уроком и 

началом занятий составляет не менее 30 минут; продолжительность занятий внеурочной деятельности 

составляет 40 минут; после перерыва от 1 до 3 занятий в зависимости от общего количества часов 

внеурочной деятельности. 
 На изучение курсов внеурочной деятельности установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с планом внеурочной деятельности и рабочей программой педагога. 
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Режим внеурочных занятий и перемен: 

 
Занятие Время проведения 

Занятие 14.00 – 14.40 

Перемена 14.40 - 14.50 
Занятие 14.50 – 15.30 

Перемена 15.30 - 15.50 

Занятие 15.50 - 16.30 

Перемена 16.30 -16.40 
Занятие 16.40 -17.20 

Перемена 17.20 -17.30 

Занятие 17.30 -18.10 
 

 Допускается организовать реализацию программ внеурочной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Спортивное, танцевальное, музыкальное направления полностью реализуется через 
дополнительное образование в МБОУ СОМШ №44 им.В.Кудзоева. 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: 

 развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе самоопределения в системе 
внеурочной деятельности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни, получение школьником 
опыта самостоятельного социального действия; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 

 формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 
осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 
  

 Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ дополняется коррекционными курсами 

внеурочной деятельности. 
 Таким образом, план внеурочной деятельности позволяет удовлетворить дополнительные 

образовательные запросы учащихся, их родителей (законных представителей), обеспечить развитие 

личности по всем направлениям. 

 Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио 
 Основными целями составления портфолио являются: 

 развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности обучающихся, 

повышение их конкурентоспособности; 

 мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через 

активное участие во внеурочной деятельности по овладению знаниями, умениями, 
навыками; 

 переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания 

достижений обучающихся. 
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Основными задачами составления портфолио являются: 

 систематизация  результатов различных видов внеурочной деятельности                                 

обучающихся, включая научную, творческую, спортивную и другую деятельность; 

 создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого обучающегося.  
 

Портфолио ученика имеет следующую структуру: 

 I раздел «Мой портрет» (информация о владельце); 

 II раздел «Портфолио документов» (дипломы, грамоты, результаты тестирования): 

 
1) Конкурсы, спортивные соревнования: этот раздел включает в себя участие в конкурсах 

различного уровня (школы, района, области), прописываются все спортивные достижения. 

2) Олимпиады: в данном разделе отражается участие обучающегося во всех предметных и 

тематических олимпиадах. 
3) Научно-исследовательская деятельность: в этом разделе фиксируются все творческие 

работы, проектные работы, исследовательские работы. 

4) Общественно-культурная деятельность: данный раздел включает весь спектр культурно-
массовых мероприятий школы, района, области в которых обучающиеся принимали участие 
 

Другие разделы в зависимости от пожеланий классного руководителя и особенностей 
обучающихся. 

 

Расписание внеурочной занятости учащихся является приложением к ООП СОО и размещена 
на сайте школы:  https://s44.amsvlad.ru/sveden/education/ 

 

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). 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество 
часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м классе для обеспечения 

адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 

11-м классе. 
Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и 

таких компетенций, как: 

 компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

 компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 
участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

 

 

https://s44.amsvlad.ru/sveden/education/
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Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в рамках трех 

форматов: 

 «Фестиваль фестивалей» (годовой цикл мероприятий обсуждается и принимается в конце 
предыдущего или в начале нового учебного года); 

 «Клубный путь» (полугодовой цикл мероприятий становится результатом соглашения 

клубных объединений, созданных в общеобразовательной организации); 

 «Демократический проект» (полугодовой цикл мероприятий, разработанный инициативной 

группой школьников, победившей в ходе демократических выборов). 

 

Формат организации жизни ученических сообществ «Фестиваль фестивалей» 

предусматривает: 

 годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3–4 фестивалей (комплексных 

форм, включающих представления, дискуссии, выставки, другие локальные и массовые 
формы организации совместной деятельности обучающихся); 

 формы организации совместной деятельности могут предполагать соревновательность (когда 

итоги подводятся периодически и в конце учебного года определяются персональные 

победители и победители-коллективы); 

 инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни, вариативные 
элементы годового цикла – остальные фестивали, содержание которых может определяться 

обучающимися, родителями, педагогами в зависимости от интересов, склонностей, 

потребностей участников образовательных отношений и традиций образовательной 
организации. Основными участниками фестивалей могут выступать ученические классы, 

разновозрастные клубы или другие объединения. 

Формат организации деятельности ученических сообществ «Клубный путь» 

предполагает: 

 существование в общеобразовательной организации групп по интересам обучающихся 
(клубов) в различных направлениях развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в рамках 

занятий по интересам происходит подготовка и проведение итогового комплексного дела; 

 деление учебного года на два полугодовых цикла; 

 практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по интересам (клуб), могут 
переходить из одного клуба в другой во время специально установленных периодов («Юрьев 

день») и по окончании полугодового цикла, когда обучающиеся могут оставаться в клубе 

весь год. 
Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и совместных дел. 

Руководителями клубов могут выступать педагоги, родители, сами старшеклассники, представители 

общественности. 

Варианты клубных объединений: клуб школьных блогеров, театральная студия, школа 
шоуменов, клуб исторической реконструкции, клуб клипмейкеров, студия моды, кулинарный клуб, 

клуб волонтеров, дискуссионный клуб, предпринимательский клуб, дизайнерский клуб, научное 

общество обучающихся, спортивный клуб. 
Комплексные дела «Клуб в гостях у клуба» представляют собой встречи групп по интересам 

обучающихся, в ходе которых кроме общения организуется презентация своих увлечений, 

результатов клубных занятий, достижений отдельных школьников и т.д. 

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» строится в 
рамках общественной самоорганизации и школьной демократии; центральное место в таком формате 

занимает проект организации жизни ученических сообществ, включающий 3–4 коллективных дела; 

инициативные группы обучающихся путем демократических выборов получают право на реализацию 
своих замыслов. 

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» представлен в 

виде следующего алгоритма: 

 реклама предстоящей проектной работы, формирование инициативных групп и разработка 
ими проектов организации жизни ученических сообществ; 
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 предвыборная кампания, обсуждение плана коллективной деятельности на полгода; 

разработанные проекты проходят экспертизу у сверстников, педагогов, родителей, 

общественности (дебаты, пресс-конференции, работа школьных СМИ); 

 выборы обучающимися, родителями, педагогами одной из инициативных групп  проекта 
организации жизни ученических сообществ; 

 реализация инициативной группой своего проекта – презентация и предварительное открытое 

обсуждение проекта каждого дела, совместная подготовка, проведение коллективного дела, 

совместное публичное подведение итогов (обсуждение, анализ, оценка); 

 подготовка инициативной группой итогового творческого отчета о своей работе по 
реализации проекта, коллективное обсуждение и оценка отчета инициативной группы. 

 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

 отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 
самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

 отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 
сверстниками, старшими и младшими); 

 отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 

жизни); 

 отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

 отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 
(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

 трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой 

деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы при 

участии родительской общественности. Источником этого раздела плана внеурочной деятельности 
становятся нормативные документы органов управления образованием (федеральных, региональных 

и муниципальных). Органам общественно-государственного управления следует обеспечить 

недопущение перегрузки обучающихся 10–11-х классов и педагогических работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, мероприятиями, инициированными органами 

управления и иными организациями. При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в 

масштабе ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х классов) 
предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего числа обучающихся. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в образовательной организации 

модифицируется в соответствии с пятью профилями: естественно-научным, гуманитарным, 
социально-экономическим, технологическим, универсальным. 

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-го класса организуются поездки в организации профессионального и 

высшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере продолжения 
образования. После поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни ученических 

сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются 
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анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных 

организаций. 
Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 

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 т.п. В ходе познавательной деятельности на 

вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется 

подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, 
курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го 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-го 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 
(«проект профессиональных проб» и «проект участия в исследовательской экспедиции»). 

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11-м 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). 
В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го 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-го 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-го 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-го 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, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на 

природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж. 
В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние) каникулы 10-

го 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-го класса осуществляется 

подготовка к экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 
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В летние (весенние) каникулы 10-го 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-го 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-м 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). 

В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го 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-го 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-го 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-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к 
профессиональным пробам обучающихся на производстве, предусматривается подготовка и защита 

индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м 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-х классов. 

В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10-го класса 
организуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению разработки 

индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, индивидуальные и групповые 

консультации, защита дебютных эскизов 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-го 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-го 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-го класса на основе интеграции с 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и 

производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на 
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производстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля), подготавливаются и проводятся 

исследовательские экспедиции и социальные практики. 
Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к 

профессиональным пробам 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-м 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). 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: здание 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение помещений для 
осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий. 
 

III.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками 

МБОУ СОМШ №44 им.В.Кудзоева укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 
образовательной организации, и способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Для обеспечения реализации программы среднего общего образования МБОУ СОМШ № 44 им.В.Кудзоева 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 

достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующими 

в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, 

реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками 

характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с утвержденным штатным 

расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации 

характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей должностным 

обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат квалификационные 

характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в профессиональном стандарте 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены 

работнику, занимающему данную должность. 
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Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации 

характеризуется также результатами аттестации — квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной 

власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических 

работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации настоящей основной 

образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации: 

 

 

 

Категория 

работников 

Подтверждение уровня 

квалификации документами 

об образовании 

(профессиональной 

переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня квалификации результатами 

аттестации 

Соответствие занимаемой 

должности 

(%) 

Квалифика- 

ционная категория 

(%) 

Педагогические 

работники 

100 70 30 

Руководящие  

работники 

100 70 30 

 

Для реализации отдельных предметов обязательной части учебного плана на углубленном уровне в 

образовательной организации созданы следующие кадровые условия: 

 

№ Программа по предмету на 

углубленном уровне 

Количество учителей, участвующих в реализации 

программы на углубленном уровне 

1. Математика 2 

2. Информатика 1 

3. Физика 2 

4. Химия 1 

5. Биология 1 

 

Кроме того, образовательная организация должна быть укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и информационно-методических 

условий реализации основной образовательной программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. Основным 

условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательной 

организации является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 
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адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного общего 

образования характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие соответствующую 

лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации предполагается 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к 

реализации ФГОС СОО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

 освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня педагогических 

работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного общего 

образования является система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов 

на всех этапах реализации требований ФГОС СОО.  

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования рассматриваются 

методическими объединениями, действующими в образовательной организации, а также методическими и 

учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на муниципальном и 

региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются методические 

темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. К числу методических тем, обеспечивающих 

необходимый уровень качества как учебной и методической документации, так и деятельности по реализации 

основной образовательной программы основного общего образования относится: 

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических технологий в 

условиях реализации обновленных ФГОС» 

 

III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 
Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на предыдущем 

этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования применяются таких 

форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая 
игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего общего 

образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер.  
Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном 

развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, 
испытывающим разного рода трудности. 
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Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся 

 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 
психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с 

родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые 

столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая 
компетентность родителей (законных представителей) формируется также в дистанционной форме 

через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, 
тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся можно 

отнести: 

 сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 
деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической 
компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе, 

профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 
профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологически 

грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-

концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с 
обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 
семинары, практические занятия. 

 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 
 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. 
Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального 

взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное 

единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-
педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных отношений: 

учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.  

 



272 
 

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 
 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 
может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в 

конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования опирается 

на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг, казенного учреждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной (муниципальной) 

услуги по реализации программ основного общего образования, в том числе адаптированных, осуществляются 

в соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования — 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего образования, 

включает: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной 

программы основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 
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Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое 

обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными общеобразовательными 

организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия 

для реализации основной образовательной программы общего образования (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания, 

придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств в 

бюджете организации — структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ 

учитывает расходы необходимые для создания специальных условий для коррекции нарушений развития.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учитываться затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 

деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при 

их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об 

оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих 

выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность 

их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов 

управления образовательной организации (например, Общественного совета образовательной организации), 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных организаций на 

условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспечения образовательной 
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организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образования, клуба, 

спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию 

для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы основного общего образования соответствует нормативным затратам, определенным Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811)  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы основного общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования), связанные с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

III.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования должны обеспечивать:  

 возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и нормативов, пожарной 

и электробезопасности, требований охраны труда, современных сроков и объемов текущего и 

капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного процесса, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

В МБОУ СОМШ № 44 им.В.Кудзоева закрепляются локальными актами перечни оснащения и 

оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной деятельности 

являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 

октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего образования (в соответствии с 

действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении 

перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 

25.12.2019 № 56982); 

 аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

 входная зона; 

 учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса;  

 лаборантские помещения; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

 актовый зал; 

 спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 

 пищевой блок; 

 административные помещения; 

 гардеробы;  

 санитарные узлы (туалеты); 

 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

 основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соответствии с 

ФГОС ООО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

 размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в том числе 

специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного 

процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят:  

 учебный кабинет русского языка; 

 учебный кабинет литературы; 

 учебный кабинет родного языка; 

 учебный кабинет родной литературы; 

 учебный кабинет иностранного языка; 

 лингафонный класс; 

 учебный кабинет истории; 

 учебный кабинет обществознания; 

 учебный кабинет географии; 

 учебный кабинет (и/ или студия) изобразительного искусства; 

 учебный кабинет мировой художественной культуры; 

 учебный кабинет (и/или студия) музыки; 

 учебный кабинет физики; 

 учебный кабинет химии; 

 учебный кабинет биологии и экологии; 

 учебный кабинет математики; 

 учебный кабинет информатики; 

 учебный кабинет (мастерская) технологии; 

 учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 

При реализации программ по специальным предметам и коррекционным развивающим курсам 

адаптированных образовательных программ ООО организацией предусматриваются соответствующие 

учебные классы, наличие которых предполагается утвержденной в организации образовательной 

программой. 
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Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

 демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

 школьная мебель; 

 технические средства; 

 лабораторно-технологическое оборудование; 

 фонд дополнительной литературы; 

 учебно-наглядные пособия; 

 учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной);  

 кресло для учителя;  

 столы ученические (регулируемые по высоте);  

 стулья ученические (регулируемые по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий;  

 стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного назначения, 

максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой категории 

разработанного стандарта (регламента).  

В базовый комплект технических средств входят: 

 компьютер/ноутбук с периферией; 

 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр; 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ безопасности 

жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, а также в помещениях для реализации программ по 

специальным предметам и коррекционно-развивающим курсам общеобразовательных программ основного 

общего образования предусматривается наличие специализированной мебели.  

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в соответствии с рабочей 

программой, утвержденной организацией, оснащается: 

 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и спортивным играм; 

 стеллажами для спортивного инвентаря; 

 комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организации) включает: 

 стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, художественной 

литературы; 

 стол для выдачи учебных изданий; 

 шкаф для читательских формуляров; 

 картотеку; 

 столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютерные); 

 стулья ученические, регулируемые по высоте; 

 кресла для чтения; 

 технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, ноутбуки), планшеты, 

копировально-множительная техника), обеспечивающие возможность доступа к электронной ИОС 

организации и использования электронных образовательных ресурсов участниками образовательного 

процесса. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), лицензированными 

программными продуктами, базами данных и доступом к информационно-образовательным ресурсам должно 

осуществляться с учетом создания и обеспечения функционирования автоматизированных рабочих мест для 

педагогических работников, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного общего образования.  
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III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 
 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, 

сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих безопасность и 

охрану здоровья участников образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего 

образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются:  

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке Российской 

Федерации (языке реализации основной образовательной программы основного общего образования), из 

расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося; 

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, справочно-

библиографические и периодические издания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-звуковые средства, 

мультимедийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленом порядке процедуру 

верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к наследию 

отечественного кинематографа; 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной 

среды; 

 служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного процесса возможность:  

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе адаптированной 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том 

числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальных 

практик, включая общественнополезную деятельность, профессиональной пробы, практическую 

подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при 

поддержке педагогических работников; 

 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пункта, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

 обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее реализации 

в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 
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 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта (портала) 

образовательной организации: - https://s44.amsvlad.ru/sveden/education/ 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и оценок за эти 

работы; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы основного общего образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и (или) 

асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить:  

 поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — Интернете в 

соответствии с учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в сети 

образовательной организации и Интернете; 

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый обучающийся в 

течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует соответвующих средств 

ИКТ и квалификации работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации
13

.  

Характеристика информационно-образовательной среды образовательной организации по направлениям 

отражено в таблице (см. таблицу). 

 

 

Таблица  

Характеристика информационно-образовательной среды 

№ 

п/п 

Компоненты  

информационно- 

образовательной среды 

Наличие  

компонентов 

ИОС 

Сроки создания условий  

в соответствии  

с требованиями ФГОС (в 

случае полного или 

частично отсутствия 

обеспеченности) 

1. Учебники в печатной и (или) электронной форме 

по каждому предмету, курсу, модулю обязательной 

части учебного плана ООП ООО в расчете не менее 

имеются  

                                         

 

13 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ 
(последняя редакция)  

 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ (последняя редакция)  
 Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 

436-ФЗ (последняя редакция) 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ» от 23.08.2017 № 816 

https://s44.amsvlad.ru/sveden/education/
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одного экземпляра учебника по предмету обязательной 
части учебного плана на одного обучающегося 

2. Учебники в печатной и (или) электронной форме 

или учебные пособия по каждому учебному предмету, 

курсу, модулю, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного 

плана ООП ООО в расчете не менее одного экземпляра 

учебника по предмету обязательной части учебного 

плана на одного обучающегося 

имеются  

3. Фонд дополнительной литературы художественной 

и научно-популярной, справочно-библиографических, 

периодических изданий, в том числе специальных 

изданий для обучающихся с ОВЗ 

имеется  

4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения):  

натурный фонд (натуральные природные объекты, 

коллекции промышленных материалов, наборы 

для экспериментов, коллекции народных промыслов 

и др.);  

модели разных видов; 

печатные средства (демонстрационные: таблицы, 

репродукции портретов и картин, альбомы 
изобразительного материала и др.; раздаточные: 

дидактические карточки, пакеты-комплекты 

документальных материалов и др.);  

экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы),  

мультимедийные средства (электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры, и др.) 

имеются  

5. Информационно-образовательные ресурсы Интернета 

(обеспечен доступ для всех участников 

образовательного процесса) 

имеются  

6. Информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура 

имеются  

7. Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно-образовательной 

среды  

имеются  

8. Программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование информационно-образовательной 

среды 

имеются  

9. Служба технической поддержки функционирования 

информационно-образовательной среды 

имеется  
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III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 
интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к социальным 

условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организационную 

структуру образовательной организации, взаимодействие с другими субъектами образовательных 
отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП 

образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-
общественного управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность 

государственных и общественных структур по управлению образовательными организациями; 

процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 

представителями общественности; делегирование части властных полномочий органов управления 
образованием структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; 

разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к формированию 
системы условий могут быть привлечены различные участники образовательных отношений.  
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III.5. Дорожная карта 
по формированию необходимой системы условий реализации образовательной программы  

МБОУ СОМШ №44 им. В. Кудзоева: 

 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) о введении в образовательной 

организации ФГОС СОО  

2023-2025 

2. Разработка на основе программы среднего общего 

образования основной образовательной программы  МБОУ 

СОМШ № 44 им. В. Кудзоева 

Май 2023 

3. Утверждение ООП МБОУ СОМШ № 44 им. В. Кудзоева, 

осуществляющей образовательную деятельность 
Май 2023 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС СОО 
2023-202025 

5. Приведение должностных инструкций работников МБОУ 

СОМШ № 44 им. В. Кудзоева в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО, тарифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

Май 2023 

6. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 

СОО 
Май 2023 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в соответствии 

с ФГОС СОО 

Апрель 2023 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учётом требований к необходимой и достаточной 

оснащённости учебной деятельности 

Июнь 2023 

9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

— положения об организации домашней работы обучающихся; 

— положения о формах получения образования; 

Декабрь 2022 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

… 

II. Финансовое 

обеспечение введения  

ФГОС СОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов 
 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

МБОУ СОМШ № 44 им. В. Кудзоева, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

В течение 2023 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 
 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации введения ФГОС 

СОО 

Январь 2023 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

образовательных организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Июнь 202 

3 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

Апрель 2023 

4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к проектированию 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

Январь-май 2023 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС СОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

НОО 
Апрель 2022 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

МБОУ СОМШ № 44 им. В. Кудзоева в связи с введением  

ФГОС СОО 

Март 2023 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) 

с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО 

 

V. Информационное 

обеспечение введения 

1. Размещение на сайте МБОУ СОМШ № 44 им. В. Кудзоева 

информационных материалов о введении ФГОС СОО 
Декабрь 2022 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

ФГОС СОО 2. Широкое информирование родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса 

о введении и реализации ФГОС СОО  

Январь 2023 

3. Обеспечение публичной отчётности образовательной 

организации о ходе и результатах введения и реализации ФГОС 

СОО 

Май 2023 

VI. Материально-

техническое обеспечение 

введения ФГОС СОО 

1. Характеристика материально-технического обеспечения 

введения  

и реализации ФГОС СОО  

Март 2023 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

МБОУ СОМШ № 44 им. В. Кудзоева требованиям ФГОС СОО 
 

3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, санитарно-эпидемиологическим 

нормам, нормам охраны труда работников МБОУ СОМШ № 44 

им. В. Кудзоева 

Декабрь 2023 

4. Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС СОО: 

укомплектованность библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными ресурсами; 

наличие доступа образовательной организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных; 
 

наличие контролируемого доступа участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам 

локальной сети и Интернета; 

… 

Январь 2023 

 

 
Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы является приложением к ООП СОО и размещена на 

сайте школы:  https://s44.amsvlad.ru/sveden/education/ 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

https://s44.amsvlad.ru/sveden/education/
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III.6. Контроль за состоянием системы условий 

 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно 

подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, 
учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 

психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой 

оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза 

образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 
профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 
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	В основу курса физики для уровня среднего общего образования положен ряд идей, которые можно рассматривать как принципы его построения.
	Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, он содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и современной физики.
	Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён вокруг физических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о структурных уровнях материи, веществе и поле.
	Идея гуманитаризации. Её реализация предполагает использование гуманитарного потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, а также с мировоззренческими, нравственными и экологическими проблемами.
	Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомство с широким кругом технических и технологических приложений изученных теорий и законов.
	Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, посвящённых экологическим проблемам современности, которые связаны с развитием техники и технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользования и экологической б...
	Стержневыми элементами курса физики на уровне среднего общего образования являются физические теории (формирование представлений о структуре построения физической теории, роли фундаментальных законов и принципов в современных представлениях о природе,...
	Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется прежде всего за счёт организации экспериментальной деятельности обучающихся. Для базового уровня курса физики – это использование системы фронтальных кратковременных экспериментов и лабораторны...
	Большое внимание уделяется решению расчётных и качественных задач. При этом для расчётных задач приоритетом являются задачи с явно заданной физической моделью, позволяющие применять изученные законы и закономерности как из одного раздела курса, так и ...
	В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническому обеспечению учебного процесса базовый уровень курса физики на уровне среднего общего образования должен изучаться в условиях предметного кабинета физики или в условиях интегрированного ...
	Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принципом минимальной достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программе по физике ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, эмпирических и фундамент...
	Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется в виде тематических комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта на двух обучающихся. Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть построены на комплек...
	Основными целями изучения физики в общем образовании являются:
	формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей;
	развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского отношения к окружающим явлениям;
	формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;
	формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и научных доказательств;
	формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий.
	Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в процессе изучения курса физики на уровне среднего общего образования:
	приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую физику и элементы астрофизики;
	формирование умений применять теоретические знания для объяснения физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни;
	освоение способов решения различных задач с явно заданной физической моделью, задач, подразумевающих самостоятельное создание физической модели, адекватной условиям задачи;
	понимание физических основ и принципов действия технических устройств и технологических процессов, их влияния на окружающую среду;
	овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверности полученного результата;
	создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой деятельности.
	На изучение физики (базовый уровень) на уровне среднего общего образования отводится 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю).
	Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и практических работ является рекомендованным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся.
	СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
	10 КЛАСС
	Раздел 1. Физика и методы научного познания
	Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Эксперимент в физике.
	Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы и теории. Границы применимости физических законов. Принцип соответствия.
	Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей.
	Демонстрации
	Аналоговые и цифровые измерительные приборы, компьютерные датчики.
	Раздел 2. Механика
	Тема 1. Кинематика
	Механическое движение. Относительность механического движения. Система отсчёта. Траектория.
	Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорение материальной точки, их проекции на оси системы координат. Сложение перемещений и сложение скоростей.
	Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости координат, скорости, ускорения, пути и перемещения материальной точки от времени.
	Свободное падение. Ускорение свободного падения.
	Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности с постоянной по модулю скоростью. Угловая скорость, линейная скорость. Период и частота обращения. Центростремительное ускорение.
	Технические устройства и практическое применение: спидометр, движение снарядов, цепные и ремённые передачи.
	Демонстрации (1)
	Модель системы отсчёта, иллюстрация кинематических характеристик движения.
	Преобразование движений с использованием простых механизмов.
	Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве.
	Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту и горизонтально.
	Измерение ускорения свободного падения.
	Направление скорости при движении по окружности.
	Ученический эксперимент, лабораторные работы
	Изучение неравномерного движения с целью определения мгновенной скорости.
	Исследование соотношения между путями, пройденными телом за последовательные равные промежутки времени при равноускоренном движении с начальной скоростью, равной нулю.
	Изучение движения шарика в вязкой жидкости.
	Изучение движения тела, брошенного горизонтально.
	Тема 2. Динамика
	Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчёта.
	Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона для материальной точки. Третий закон Ньютона для материальных точек.
	Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Первая космическая скорость.
	Сила упругости. Закон Гука. Вес тела.
	Трение. Виды трения (покоя, скольжения, качения). Сила трения. Сухое трение. Сила трения скольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения. Сила сопротивления при движении тела в жидкости или газе.
	Поступательное и вращательное движение абсолютно твёрдого тела.
	Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. Условия равновесия твёрдого тела.
	Технические устройства и практическое применение: подшипники, движение искусственных спутников.
	Демонстрации (2)
	Явление инерции.
	Сравнение масс взаимодействующих тел.
	Второй закон Ньютона.
	Измерение сил.
	Сложение сил.
	Зависимость силы упругости от деформации.
	Невесомость. Вес тела при ускоренном подъёме и падении.
	Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения.
	Условия равновесия твёрдого тела. Виды равновесия.
	Ученический эксперимент, лабораторные работы (1)
	Изучение движения бруска по наклонной плоскости.
	Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине и резиновом образце, от их деформации.
	Исследование условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения.
	Тема 3. Законы сохранения в механике
	Импульс материальной точки (тела), системы материальных точек. Импульс силы и изменение импульса тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
	Работа силы. Мощность силы.
	Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетической энергии.
	Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго деформированной пружины. Потенциальная энергия тела вблизи поверхности Земли.
	Потенциальные и непотенциальные силы. Связь работы непотенциальных сил с изменением механической энергии системы тел. Закон сохранения механической энергии.
	Упругие и неупругие столкновения.
	Технические устройства и практическое применение: водомёт, копёр, пружинный пистолет, движение ракет.
	Демонстрации (3)
	Закон сохранения импульса.
	Реактивное движение.
	Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.
	Ученический эксперимент, лабораторные работы (2)
	Изучение абсолютно неупругого удара с помощью двух одинаковых нитяных маятников.
	Исследование связи работы силы с изменением механической энергии тела на примере растяжения резинового жгута.
	Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика
	Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории
	Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование. Броуновское движение. Диффузия. Характер движения и взаимодействия частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств вещества на основе эти...
	Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Шкала температур Цельсия.
	Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц газа. Шкала температур Кельвина. Газовые законы. Уравнение Менделеева–Кл...
	Технические устройства и практическое применение: термометр, барометр.
	Демонстрации (4)
	Опыты, доказывающие дискретное строение вещества, фотографии молекул органических соединений.
	Опыты по диффузии жидкостей и газов.
	Модель броуновского движения.
	Модель опыта Штерна.
	Опыты, доказывающие существование межмолекулярного взаимодействия.
	Модель, иллюстрирующая природу давления газа на стенки сосуда.
	Опыты, иллюстрирующие уравнение состояния идеального газа, изопроцессы.
	Ученический эксперимент, лабораторные работы (3)
	Определение массы воздуха в классной комнате на основе измерений объёма комнаты, давления и температуры воздуха в ней.
	Исследование зависимости между параметрами состояния разреженного газа.
	Тема 2. Основы термодинамики
	Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы и способы её изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия одноатомного идеального газа. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная теплоёмк...
	Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. Графическая интерпретация работы газа.
	Второй закон термодинамики. Необратимость процессов в природе.
	Тепловые машины. Принципы действия тепловых машин. Преобразования энергии в тепловых машинах. Коэффициент полезного действия тепловой машины. Цикл Карно и его коэффициент полезного действия. Экологические проблемы теплоэнергетики.
	Технические устройства и практическое применение: двигатель внутреннего сгорания, бытовой холодильник, кондиционер.
	Демонстрации (5)
	Изменение внутренней энергии тела при совершении работы: вылет пробки из бутылки под действием сжатого воздуха, нагревание эфира в латунной трубке путём трения (видеодемонстрация).
	Изменение внутренней энергии (температуры) тела при теплопередаче.
	Опыт по адиабатному расширению воздуха (опыт с воздушным огнивом).
	Модели паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, реактивного двигателя.
	Ученический эксперимент, лабораторные работы (4)
	Измерение удельной теплоёмкости.
	Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы
	Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Абсолютная и относительная влажность воздуха. Насыщенный пар. Удельная теплота парообразования. Зависимость температуры кипения от давления.
	Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кристаллов. Жидкие кристаллы. Современные материалы. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. Сублимация.
	Уравнение теплового баланса.
	Технические устройства и практическое применение: гигрометр и психрометр, калориметр, технологии получения современных материалов, в том числе наноматериалов, и нанотехнологии.
	Демонстрации (6)
	Свойства насыщенных паров.
	Кипение при пониженном давлении.
	Способы измерения влажности.
	Наблюдение нагревания и плавления кристаллического вещества.
	Демонстрация кристаллов.
	Ученический эксперимент, лабораторные работы (5)
	Измерение относительной влажности воздуха.
	Раздел 4. Электродинамика
	Тема 1. Электростатика
	Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон сохранения электрического заряда.
	Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный электрический заряд. Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Линии напряжённости электрического поля.
	Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость.
	Электроёмкость. Конденсатор. Электроёмкость плоского конденсатора. Энергия заряженного конденсатора.
	Технические устройства и практическое применение: электроскоп, электрометр, электростатическая защита, заземление электроприборов, конденсатор, копировальный аппарат, струйный принтер.
	Демонстрации (7)
	Устройство и принцип действия электрометра.
	Взаимодействие наэлектризованных тел.
	Электрическое поле заряженных тел.
	Проводники в электростатическом поле.
	Электростатическая защита.
	Диэлектрики в электростатическом поле.
	Зависимость электроёмкости плоского конденсатора от площади пластин, расстояния между ними и диэлектрической проницаемости.
	Энергия заряженного конденсатора.
	Ученический эксперимент, лабораторные работы (6)
	Измерение электроёмкости конденсатора.
	Тема 2. Постоянный электрический ток. Токи в различных средах
	Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники тока. Сила тока. Постоянный ток.
	Напряжение. Закон Ома для участка цепи.
	Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление вещества. Последовательное, параллельное, смешанное соединение проводников.
	Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Мощность электрического тока.
	Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для полной (замкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание.
	Электронная проводимость твёрдых металлов. Зависимость сопротивления металлов от температуры. Сверхпроводимость.
	Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков.
	Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Свойства p–n-перехода. Полупроводниковые приборы.
	Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Электролитическая диссоциация. Электролиз.
	Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Молния. Плазма.
	Технические устройства и практическое применение: амперметр, вольтметр, реостат, источники тока, электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, термометр сопротивления, вакуумный диод, термисторы и фоторезисторы, полупроводниковый диод, ...
	Демонстрации (8)
	Измерение силы тока и напряжения.
	Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, площади поперечного сечения и материала.
	Смешанное соединение проводников.
	Прямое измерение электродвижущей силы. Короткое замыкание гальванического элемента и оценка внутреннего сопротивления.
	Зависимость сопротивления металлов от температуры.
	Проводимость электролитов.
	Искровой разряд и проводимость воздуха.
	Односторонняя проводимость диода.
	Ученический эксперимент, лабораторные работы (7)
	Изучение смешанного соединения резисторов.
	Измерение электродвижущей силы источника тока и его внутреннего сопротивления.
	Наблюдение электролиза.
	Межпредметные связи
	Изучение курса физики базового уровня в 10 классе осуществляется с учётом содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и технологии.
	Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, моделирование, модель, измерение.
	Математика: решение системы уравнений, линейная функция, парабола, гипербола, их графики и свойства, тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество, векторы и их проекции на оси координат, сложени...
	Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообмен живых организмов (виды теплопередачи, тепловое равновесие), электрические явления в живой природе.
	Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль вещества, молярная масса, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и газов, электрические свойства металлов, электролитическая диссоциация, гальваника.
	География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр.
	Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учёт трения в технике, подшипники, использование закона сохранения импульса в технике (ракета, водомёт и другие), двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, бытовой холодильник, ко...
	11 КЛАСС
	Раздел 4. Электродинамика (1)
	Тема 3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция
	Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции. Картина линий магнитной индукции поля постоянных магнитов.
	Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнитного поля длинного прямого проводника и замкнутого кольцевого проводника, катушки с током. Опыт Эрстеда. Взаимодействие проводников с током.
	Сила Ампера, её модуль и направление.
	Сила Лоренца, её модуль и направление. Движение заряженной частицы в однородном магнитном поле. Работа силы Лоренца.
	Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции. Электродвижущая сила индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея.
	Вихревое электрическое поле. Электродвижущая сила индукции в проводнике, движущемся поступательно в однородном магнитном поле.
	Правило Ленца.
	Индуктивность. Явление самоиндукции. Электродвижущая сила самоиндукции.
	Энергия магнитного поля катушки с током.
	Электромагнитное поле.
	Технические устройства и практическое применение: постоянные магниты, электромагниты, электродвигатель, ускорители элементарных частиц, индукционная печь.
	Демонстрации (9)
	Опыт Эрстеда.
	Отклонение электронного пучка магнитным полем.
	Линии индукции магнитного поля.
	Взаимодействие двух проводников с током.
	Сила Ампера.
	Действие силы Лоренца на ионы электролита.
	Явление электромагнитной индукции.
	Правило Ленца. (1)
	Зависимость электродвижущей силы индукции от скорости изменения магнитного потока.
	Явление самоиндукции.
	Ученический эксперимент, лабораторные работы (8)
	Изучение магнитного поля катушки с током.
	Исследование действия постоянного магнита на рамку с током.
	Исследование явления электромагнитной индукции.
	Раздел 5. Колебания и волны
	Тема 1. Механические и электромагнитные колебания
	Колебательная система. Свободные механические колебания. Гармонические колебания. Период, частота, амплитуда и фаза колебаний. Пружинный маятник. Математический маятник. Уравнение гармонических колебаний. Превращение энергии при гармонических колебани...
	Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном колебательном контуре. Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. Формула Томсона. Закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре.
	Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные механические колебания. Резонанс. Вынужденные электромагнитные колебания.
	Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. Мощность переменного тока. Амплитудное и действующее значение силы тока и напряжения.
	Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использования электроэнергии в повседневной жизни.
	Технические устройства и практическое применение: электрический звонок, генератор переменного тока, линии электропередач.
	Демонстрации (10)
	Исследование параметров колебательной системы (пружинный или математический маятник).
	Наблюдение затухающих колебаний.
	Исследование свойств вынужденных колебаний.
	Наблюдение резонанса.
	Свободные электромагнитные колебания.
	Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения от времени) для электромагнитных колебаний.
	Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивности и конденсатора.
	Модель линии электропередачи.
	Ученический эксперимент, лабораторные работы (9)
	Исследование зависимости периода малых колебаний груза на нити от длины нити и массы груза.
	Исследование переменного тока в цепи из последовательно соединённых конденсатора, катушки и резистора.
	Тема 2. Механические и электромагнитные волны
	Механические волны, условия распространения. Период. Скорость распространения и длина волны. Поперечные и продольные волны. Интерференция и дифракция механических волн.
	Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука.
	Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимная ориентация векторов E, B, V в электромагнитной волне. Свойства электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, дифракция, интерференция. Скорость электромагнитных волн.
	Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике и быту.
	Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация.
	Электромагнитное загрязнение окружающей среды.
	Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты, ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь.
	Демонстрации (11)
	Образование и распространение поперечных и продольных волн.
	Колеблющееся тело как источник звука.
	Наблюдение отражения и преломления механических волн.
	Наблюдение интерференции и дифракции механических волн.
	Звуковой резонанс.
	Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотой колебаний.
	Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, дифракция, интерференция.
	Тема 3. Оптика
	Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Луч света. Точечный источник света.
	Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в плоском зеркале.
	Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель преломления. Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего отражения.
	Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет.
	Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние и оптическая сила тонкой линзы. Построение изображений в собирающих и рассеивающих линзах. Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой.
	Пределы применимости геометрической оптики.
	Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблюдения максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух синфазных когерентных источников.
	Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных максимумов при падении монохроматического света на дифракционную решётку.
	Поляризация света.
	Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат, проекционный аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционная решётка, поляроид.
	Демонстрации (12)
	Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Оптические приборы.
	Полное внутреннее отражение. Модель световода.
	Исследование свойств изображений в линзах.
	Модели микроскопа, телескопа.
	Наблюдение интерференции света.
	Наблюдение дифракции света.
	Наблюдение дисперсии света.
	Получение спектра с помощью призмы.
	Получение спектра с помощью дифракционной решётки.
	Наблюдение поляризации света.
	Ученический эксперимент, лабораторные работы (10)
	Измерение показателя преломления стекла.
	Исследование свойств изображений в линзах. (1)
	Наблюдение дисперсии света. (1)
	Раздел 6. Основы специальной теории относительности
	Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории относительности: инвариантность модуля скорости света в вакууме, принцип относительности Эйнштейна.
	Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение длины.
	Энергия и импульс релятивистской частицы.
	Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя.
	Раздел 7. Квантовая физика
	Тема 1. Элементы квантовой оптики
	Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергия и импульс фотона.
	Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А. Г. Столетова. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта.
	Давление света. Опыты П. Н. Лебедева.
	Химическое действие света.
	Технические устройства и практическое применение: фотоэлемент, фотодатчик, солнечная батарея, светодиод.
	Демонстрации (13)
	Фотоэффект на установке с цинковой пластиной.
	Исследование законов внешнего фотоэффекта.
	Светодиод.
	Солнечная батарея.
	Тема 2. Строение атома
	Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома с одного уровня энергии на другой. Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водорода.
	Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм.
	Спонтанное и вынужденное излучение.
	Технические устройства и практическое применение: спектральный анализ (спектроскоп), лазер, квантовый компьютер.
	Демонстрации (14)
	Модель опыта Резерфорда.
	Определение длины волны лазера.
	Наблюдение линейчатых спектров излучения.
	Лазер.
	Ученический эксперимент, лабораторные работы (11)
	Наблюдение линейчатого спектра.
	Тема 3. Атомное ядро
	Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. Открытие радиоактивности. Опыты Резерфорда по определению состава радиоактивного излучения. Свойства альфа-, бета-, гамма-излучения. Влияние радиоактивности на живые организмы.
	Открытие протона и нейтрона. Нуклонная модель ядра Гейзенберга–Иваненко. Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы.
	Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение. Закон радиоактивного распада.
	Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра.
	Ядерные реакции. Деление и синтез ядер.
	Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы ядерной энергетики. Экологические аспекты ядерной энергетики.
	Элементарные частицы. Открытие позитрона.
	Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц.
	Фундаментальные взаимодействия. Единство физической картины мира.
	Технические устройства и практическое применение: дозиметр, камера Вильсона, ядерный реактор, атомная бомба.
	Демонстрации (15)
	Счётчик ионизирующих частиц.
	Ученический эксперимент, лабораторные работы (12)
	Исследование треков частиц (по готовым фотографиям).
	Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики
	Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение астрономии.
	Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение.
	Солнечная система.
	Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд. Звёзды, их основные характеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость». Звёзды главной последовательности. Зависимость «масса – светимость» для звёзд главной последовательности. В...
	Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. Типы галактик. Радиогалактики и квазары. Чёрные дыры в ядрах галактик.
	Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. Теория Большого взрыва. Реликтовое излучение.
	Масштабная структура Вселенной. Метагалактика.
	Нерешённые проблемы астрономии.
	Ученические наблюдения
	Наблюдения невооружённым глазом с использованием компьютерных приложений для определения положения небесных объектов на конкретную дату: основные созвездия Северного полушария и яркие звёзды.
	Наблюдения в телескоп Луны, планет, Млечного Пути.
	Обобщающее повторение
	Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной и этической сферах деятельности человека, роль и место физики и астрономии в современной научной картине мира, роль физической теории в формировании представлений о физической карти...
	Межпредметные связи (1)
	Изучение курса физики базового уровня в 11 классе осуществляется с учётом содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и технологии.
	Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, моделирование, модель, измерение. (1)
	Математика: решение системы уравнений, тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество, векторы и их проекции на оси координат, сложение векторов, производные элементарных функций, признаки подобия...
	Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движения в живой природе, оптические явления в живой природе, действие радиации на живые организмы.
	Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрдых тел, механизмы образования кристаллической решётки, спектральный анализ.
	География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъёмка земной поверхности, предсказание землетрясений.
	Технология: линии электропередач, генератор переменного тока, электродвигатель, индукционная печь, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, проекционный аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея.
	Химия
	Теоретические основы органической химии.
	Углеводороды.
	Кислородсодержащие органические соединения.
	Азотсодержащие органические соединения.
	Высокомолекулярные соединения.
	11 КЛАСС (1)
	Теоретические основы химии.
	Неорганическая химия.
	Химия и жизнь.
	Углеводы: моносахариды (глюкоза, рибоза и дезоксирибоза), дисахариды (сахароза, лактоза) и полисахариды (крахмал, гликоген, целлюлоза). Биологические функции углеводов.
	Липиды: триглицериды, фосфолипиды, стероиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства. Биологические функции липидов. Сравнение углеводов, белков и липидов как источников энергии.
	Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Нуклеотиды – мономеры нуклеиновых кислот. Строение и функции ДНК. Строение и функции РНК. Виды РНК. АТФ: строение и функции.
	Цитология – наука о клетке. Клеточная теория – пример взаимодействия идей и фактов в научном познании. Методы изучения клетки.
	Клетка как целостная живая система. Общие признаки клеток: замкнутая наружная мембрана, молекулы ДНК как генетический аппарат, система синтеза белка.
	Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Особенности строения прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий. Строение эукариотической клетки. Основные отличия растительной, животной и грибной клетки.
	Поверхностные структуры клеток – клеточная стенка, гликокаликс, их функции. Плазматическая мембрана, её свойства и функции. Цитоплазма и её органоиды. Одномембранные органоиды клетки: ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы. Полуавтономные органоиды клетки: ми...
	Ядро – регуляторный центр клетки. Строение ядра: ядерная оболочка, кариоплазма, хроматин, ядрышко. Хромосомы.
	Транспорт веществ в клетке.
	Демонстрации:
	Портреты: А. Левенгук, Р. Гук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, Дж. Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, К. М. Бэр.
	Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», «Распределение химических элементов в живой природе».
	Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строение молекулы воды», «Биосинтез белка», «Строение молекулы белка», «Строение фермента», «Нуклеиновые кислоты. ДНК», «Строение молекулы АТФ», «Строение эукариотической клетки», «Строен...
	Оборудование: световой микроскоп, оборудование для проведения наблюдений, измерений, экспериментов, микропрепараты растительных, животных и бактериальных клеток.
	Лабораторные и практические работы:
	Лабораторная работа № 1. «Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы)».
	Лабораторная работа № 2. «Изучение строения клеток растений, животных и бактерий под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание».
	Тема 4. Жизнедеятельность клетки.
	Обмен веществ, или метаболизм. Ассимиляция (пластический обмен) и диссимиляция (энергетический обмен) – две стороны единого процесса метаболизма. Роль законов сохранения веществ и энергии в понимании метаболизма.
	Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный. Роль ферментов в обмене веществ и превращении энергии в клетке.
	Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза. Реакции фотосинтеза. Эффективность фотосинтеза. Значение фотосинтеза для жизни на Земле. Влияние условий среды на фотосинтез и способы повышения его продуктивности у культурных растений.
	Хемосинтез. Хемосинтезирующие бактерии. Значение хемосинтеза для жизни на Земле.
	Энергетический обмен в клетке. Расщепление веществ, выделение и аккумулирование энергии в клетке. Этапы энергетического обмена. Гликолиз. Брожение и его виды. Кислородное окисление, или клеточное дыхание. Окислительное фосфорилирование. Эффективность ...
	Реакции матричного синтеза. Генетическая информация и ДНК. Реализация генетической информации в клетке. Генетический код и его свойства. Транскрипция – матричный синтез РНК. Трансляция – биосинтез белка. Этапы трансляции. Кодирование аминокислот. Роль...
	Неклеточные формы жизни – вирусы. История открытия вирусов (Д. И. Ивановский). Особенности строения и жизненного цикла вирусов. Бактериофаги. Болезни растений, животных и человека, вызываемые вирусами. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – возбудитель...
	Демонстрации: (1)
	Портреты: Н. К. Кольцов, Д. И. Ивановский, К. А. Тимирязев.
	Таблицы и схемы: «Типы питания», «Метаболизм», «Митохондрия», «Энергетический обмен», «Хлоропласт», «Фотосинтез», «Строение ДНК», «Строение и функционирование гена», «Синтез белка», «Генетический код», «Вирусы», «Бактериофаги», «Строение и жизненный ц...
	Оборудование: модели-аппликации «Удвоение ДНК и транскрипция», «Биосинтез белка», «Строение клетки», модель структуры ДНК.
	Тема 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов.
	Клеточный цикл, или жизненный цикл клетки. Интерфаза и митоз. Процессы, протекающие в интерфазе. Репликация – реакция матричного синтеза ДНК. Строение хромосом. Хромосомный набор – кариотип. Диплоидный и гаплоидный хромосомные наборы. Хроматиды. Цитол...
	Деление клетки – митоз. Стадии митоза. Процессы, происходящие на разных стадиях митоза. Биологический смысл митоза.
	Программируемая гибель клетки – апоптоз.
	Формы размножения организмов: бесполое и половое. Виды бесполого размножения: деление надвое, почкование одно- и многоклеточных, спорообразование, вегетативное размножение. Искусственное клонирование организмов, его значение для селекции.
	Половое размножение, его отличия от бесполого.
	Мейоз. Стадии мейоза. Процессы, происходящие на стадиях мейоза. Поведение хромосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл и значение мейоза.
	Гаметогенез – процесс образования половых клеток у животных. Половые железы: семенники и яичники. Образование и развитие половых клеток – гамет (сперматозоид, яйцеклетка) – сперматогенез и овогенез. Особенности строения яйцеклеток и сперматозоидов. Оп...
	Индивидуальное развитие (онтогенез). Эмбриональное развитие (эмбриогенез). Этапы эмбрионального развития у позвоночных животных: дробление, гаструляция, органогенез. Постэмбриональное развитие. Типы постэмбрионального развития: прямое, непрямое (личин...
	Рост и развитие растений. Онтогенез цветкового растения: строение семени, стадии развития.
	Демонстрации: (2)
	Таблицы и схемы: «Формы размножения организмов», «Двойное оплодотворение у цветковых растений», «Вегетативное размножение растений», «Деление клетки бактерий», «Строение половых клеток», «Строение хромосомы», «Клеточный цикл», «Репликация ДНК», «Митоз...
	Оборудование: микроскоп, микропрепараты «Сперматозоиды млекопитающего», «Яйцеклетка млекопитающего», «Кариокинез в клетках корешка лука», магнитная модель-аппликация «Деление клетки», модель ДНК, модель метафазной хромосомы.
	Лабораторные и практические работы: (1)
	Лабораторная работа № 3. «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах».
	Лабораторная работа № 4. «Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах».
	Тема 6. Наследственность и изменчивость организмов.
	Предмет и задачи генетики. История развития генетики. Роль цитологии и эмбриологии в становлении генетики. Вклад российских и зарубежных учёных в развитие генетики. Методы генетики (гибридологический, цитогенетический, молекулярно-генетический). Основ...
	Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Закон единообразия гибридов первого поколения. Правило доминирования. Закон расщепления признаков. Гипотеза чистоты гамет. Полное и неполное доминирование.
	Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. Цитогенетические основы дигибридного скрещивания. Анализирующее скрещивание. Использование анализирующего скрещивания для определения генотипа особи.
	Сцепленное наследование признаков. Работа Т. Моргана по сцепленному наследованию генов. Нарушение сцепления генов в результате кроссинговера.
	Хромосомная теория наследственности. Генетические карты.
	Генетика пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы. Гомогаметные и гетерогаметные организмы. Наследование признаков, сцепленных с полом.
	Изменчивость. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная. Роль среды в ненаследственной изменчивости. Характеристика модификационной изменчивости. Вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции признака. Количественные и качественные ...
	Наследственная, или генотипическая, изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мейоз и половой процесс – основа комбинативной изменчивости. Мутационная изменчивость. Классификация мутаций: генные, хромосомные, геномные. Частота и причины мутаций. Мутаг...
	Внеядерная наследственность и изменчивость.
	Генетика человека. Кариотип человека. Основные методы генетики человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, биохимический, молекулярно-генетический. Современное определение генотипа: полногеномное секвенирование, генотипирование, в том чи...
	Демонстрации: (3)
	Портреты: Г. Мендель, Т. Морган, Г. де Фриз, С. С. Четвериков, Н. В. Тимофеев-Ресовский, Н. И. Вавилов.
	Таблицы и схемы: «Моногибридное скрещивание и его цитогенетическая основа», «Закон расщепления и его цитогенетическая основа», «Закон чистоты гамет», «Дигибридное скрещивание», «Цитологические основы дигибридного скрещивания», «Мейоз», «Взаимодействие...
	Оборудование: модели-аппликации «Моногибридное скрещивание», «Неполное доминирование», «Дигибридное скрещивание», «Перекрёст хромосом», микроскоп и микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев и окраски тела), гербарий «Горох посевной».
	Лабораторные и практические работы: (2)
	Лабораторная работа № 5. «Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы на готовых микропрепаратах».
	Лабораторная работа № 6. «Изучение модификационной изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой».
	Лабораторная работа № 7. «Анализ мутаций у дрозофилы на готовых микропрепаратах».
	Практическая работа № 2. «Составление и анализ родословных человека».
	Тема 7. Селекция организмов. Основы биотехнологии.
	Селекция как наука и процесс. Зарождение селекции и доместикация. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения и многообразия культурных растений. Центры происхождения домашних животных. Сорт, порода, штамм.
	Современные методы селекции. Массовый и индивидуальный отборы в селекции растений и животных. Оценка экстерьера. Близкородственное скрещивание – инбридинг. Чистая линия. Скрещивание чистых линий. Гетерозис, или гибридная сила. Неродственное скрещивани...
	Биотехнология как отрасль производства. Генная инженерия. Этапы создания рекомбинантной ДНК и трансгенных организмов. Клеточная инженерия. Клеточные культуры. Микроклональное размножение растений. Клонирование высокопродуктивных сельскохозяйственных о...
	Демонстрации: (4)
	Портреты: Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин, Г. Д. Карпеченко, М. Ф. Иванов.
	Таблицы и схемы: карта «Центры происхождения и многообразия культурных растений», «Породы домашних животных», «Сорта культурных растений», «Отдалённая гибридизация», «Работы академика М. Ф. Иванова», «Полиплоидия», «Объекты биотехнологии», «Клеточные ...
	Оборудование: муляжи плодов и корнеплодов диких форм и культурных сортов растений, гербарий «Сельскохозяйственные растения».
	Лабораторные и практические работы: (3)
	Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (на селекционную станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок, в тепличное хозяйство, лабораторию агроуниверситета или научного центра)».
	Физическая культура
	Основы безопасности жизнедеятельности

	II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего образования
	II.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
	II.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
	II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
	II.3.5. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся

	II.4. Программа коррекционной работы
	II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования
	II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов
	II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
	II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников
	II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами


	III. Организационный раздел основной образовательной программы среднего общего образования
	III.1. Учебный план
	 Закон Республики Северная Осетия-Алания от 27 декабря 2013 года №61-РЗ «Об образовании в Республике Северная Осетия-Алания»;

	Учебный план МБОУ СОМШ №44 им.В.Кудзоева обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса и предусматривает:
	2 летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования.
	Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
	10-11 классы – не менее 34 учебных недель (без учета государственной итоговой аттестации).
	МБОУ СОМШ №44 им.В.Кудзоева определяет продолжительность учебной недели:
	6 дней –II и III уровни обучения(5-11 классы).
	Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательного учреждения, состоящего из инвариантной и вариативной частей, не превышает величину недельной нагрузки в течение учебной недели.
	Образовательная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем предельно допустимой нагрузки  для обучающихся 10-11 классов  должен составлять не более 6 уроков в день и один раз в неделю 7 уроков за счет урока  физической к...
	При проведении учебных занятий по «Родному языку», «Родной литературе» (I – XI классы), «Английскому языку» (II - XI классы), «Технологии» (V - VIII классы), «Информатике» (VII-XI классы) осуществляется деление классов на две группы при наполняемости ...
	Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  В этих целях а уровне среднего общ...
	Учебный план для X-XI классов составлен на основе примерной образовательной программы среднего общего образования.

	Учреждение обеспечивает реализацию учебных планов естественно-научного, гуманитарного, информационно-технического, социально-экономического, универсального профилей обучения. На уровне универсального профиля обучения осуществляется углубленное изучени...
	Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний срок освоения образовательных программ среднего  общего образования. Продолжительность учебного года – не менее 35 недель. Продолжительность урока – 40 минут.
	Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.
	Региональный (национально-региональный) компонент для 10-11 классов представлен количеством часов, отводимых на  изучение предмета «Родной язык».
	При проведении занятий по "Иностранному языку", "Информатике" и «Родному языку» осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.
	Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования является выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов).
	Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
	В соответствии с ФГОС СОО «индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательно...
	Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творчес...
	Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности.
	IT профиль
	Естественно-научный профиль
	Гуманитарный профиль (1 вариант)
	Гуманитарный профиль (2 вариант)
	Социально-экономический профиль
	11 классы
	Информационно-технический профиль
	Информационно-технический профиль ориентирует на производственную, инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном  уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметн...

	После распределения инвариантной и вариативной частей учебного плана Учреждение направило «свободные» часы для увеличения количества часов на изучение следующих предметов:
	11 класс по запросу участников образовательного процесса 1 час был направлен на увеличение количества часов на изучение предмета «Биология» (35 часов в год). Курс "Основы предпринимательской деятельности" интегрирован в предмет "Обществознание".
	Гуманитарный профиль

	После распределения инвариантной и вариативной частей учебного плана Учреждение направило «свободные» часы для увеличения количества часов на изучение следующих предметов: (1)
	11 класс - по запросу участников образовательного процесса 1 час был направлен на увеличение количества часов на изучение предметов: 1 час - "Химия" (140 часов в год), 1 час - «Биология» (140 часов в год). 1 час был направлен на изучение предмета «Мир...
	Социально-экономический профиль

	Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для...
	После распределения инвариантной и вариативной частей учебного плана Учреждение направило «свободные» часы для увеличения количества часов на изучение следующих предметов: (2)
	11 класс - по запросу участников образовательного процесса - 1 час - "Химия" (70 часов в год); 1 час - "Биология" (70 часов в год). 1 час был направлен на изучение предмета «Мировая художественная культура» (35 часов в год). Курс "Основы предпринимате...
	Универсальный профиль

	Универсальный профиль с углубленным изучением истории и права
	После распределения инвариантной и вариативной частей учебного плана Учреждение направило «свободные» часы для увеличения количества часов на изучение следующих предметов: 11 класс - 1 час - "Математика" (175 часов в год), 1 час - "Химия" (70 часов в...
	Курс "Основы предпринимательской деятельности" интегрирован в предмет "Обществознание".
	Промежуточная аттестация обучающихся X – XI классов
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	III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего образования
	III.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
	III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы
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